
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет  

имени Иммануила Канта» 

Институт образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Анатомия ЦНС» 

 

Шифр: 37.05.01 

Направление подготовки: «Клиническая психология» 

Специализация: «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 



 

 

Лист согласования 

 

 

Составитель: кандидат биологических наук, доцент Института образования П.В. 

Масленников. 

  

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования 

 

Протокол № 3  от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования  

 

 

                                       Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП  

Института образования 

                                       Е.А. Торпакова 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Анатомия ЦНС». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы.. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания. 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины: «Анатомия ЦНС». 

 

Цель дисциплины: формирование и систематизация знаний о строении и развитии 

центральной нервной системы человека с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей, выработка знаний о закономерностях функционирования сенсорных систем 

и высшей нервной деятельности человека, а также представлений об обеспечении нервной 

системой взаимосвязи и единства организма и окружающей среды. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

 УК-2 –  

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-2.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской 

помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-2.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

Знать:  
- основные понятия, 

физиологические закономерности и 

механизмы высшей нервной 

деятельности; 

- механизмы возникновения и 

передачи сигналов в нервной 

системе; 

-свойства нервных процессов, 

определяющих индивидуальные 

особенности поведения; 

- структуру и функции отделов 

анализаторов, механизмы 

восприятия и переработки 

информации в сенсорных системах.  

– физиологические механизмы и 

структурно-функциональную схему 

образования условных рефлексов; 

- сущность интегративной 

деятельности мозга человека. 

Уметь:  
- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

 - профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

-анализировать индивидуально-

психологические особенности 

человека, способы внутренней и 

внешней регуляции деятельности; 



поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий 

от чрезвычайных ситуаций 

-применять на практике методики 

исследования свойств высшей 

нервной деятельности, особенностей 

высших психических функций и 

сенсорных систем; 

Владеть: 

- основными приемами диагностики, 

профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп; 

- навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности; 

- приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий: 

приготовление лабораторных 

препаратов, постановка простых 

физиологических экспериментов, 

работа с электрофизиологическим 

оборудованием;  

- методами оценки 

рефлекторной деятельности 

спинного мозга и координационной 

деятельности ЦНС; 

- методами исследования 

сенсорных систем. 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК 1.1. Знает: 

современные проблемы и 

тенденции научного 

исследования; особенности 

проведения научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 1.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные знания 

и результаты исследований 

для выбора методов в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 1.3. Владеет: 

современной методологией 

при проведении научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анатомия ЦНС»   представляет собой дисциплину модуля «Основы 

профессиональной деятельности клинического психолога» обязательной части блока 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Организм человека – 

открытая 

биологическая 

система. 

Свойства организма человека как открытой биологической 

системы: обмен вещества и энергии с окружающей средой, 

способность к размножению, биологическая устойчивость, 

пластичность, поддержание гомеостаза, адаптация к 

внешней среде. Важнейшие уровни организации 

человеческого организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое 

целое. Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система клеток, 

сходных по происхождению, строению и функциям. 

Биологические механизмы поддержания динамического 

взаимодействия разных уровней организации организма 

человека. Нейро-гуморальные механизмы взаимодействия 

всех уровней организации организма. Значение 

биологические активных веществ в гуморальной 

регуляции. Регулирующая роль нервной системы. 

2 Общие сведения об 

анатомии нервной 

системы. 

Значение нервной системы для объединения деятельности 

всех органов и систем организма в его взаимодействии с 

внешней средой. Преимущества нервного механизма 

регуляции по сравнению с гуморальным. Основные этапы 

развития науки об анатомии нервной системы. 

Представления о нейронной организации строения 

нервной системы. Современные методы исследования 

нервной ткани: фиксация, замораживание - высушивание, 

окраска и импрегнация. 

3 Нейрон и нейроглия. Нейрон – основная структурно-функциональная единица 

нервной системы. Специфические свойства нейрона. 

Основные части нейрона: тело, дендритная зона, аксон. 

Особенности ультраструктуры нейрона: мембрана, 

эндоплазматический ретикулум, ядро, митохондрии, 

рибосомы, лизосомы, комплекс Гольджи, ядро, 

фибриллярные структуры, субстанция Ниссля. Наличие 



синаптических контактов в связи с передачей нервных 

импульсов нейронами. Строение синапса. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Филогенез нервной 

системы. 

Эволюция строения нервной системы в ряду животных. 

Основные типы строения нервной системы 

беспозвоночных: диффузная, диффузно-узловая, узловая. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Анатомия спинного 

мозга. 

Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, 

метамерность строения, расположение белого и серого 

вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

Моторные и чувствительные корешки. Шейное и 

поясничное утолщения. Терминальная нить. Центральный 

канал, спинно-мозговая жидкость. 

Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого 

вещества, передние и задние рога. Белое вещество – 

система пучков ассоциативных волокон, восходящих и 

нисходящих волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, 

паутинная, мягкая. Восходящие пути спинного мозга: 

тонкий и клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Строение головного 

мозга. 

Общая характеристика головного мозга человека. Его 

прогрессивное развитие в ряду позвоночных животных. 

Эволюция головного мозга. Основные отделы головного 

мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, варолиев 

мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный 

и конечный мозг.  

Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. 

Серое и белое вещество моста. Трапециевидное тело, 

базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в 

связи полушарий мозжечка и координации движения 

мышц на обеих сторонах тела. Участие моста в 

формировании дна IV желудочка. 

Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, 

ножек мозжечка. Серое вещество мозжечка. Кора – 

особенности строения, трехслойность (молекулярный 

слой, ганглиозный и гранулярный). Парные подкорковые 

ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, 

мшистых и адренэргических. Роль мозжечка в системной 

деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в 



приспособлении двигательных реакций организма к 

условиям внешней среды.  

Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. 

Борозды и щели на поверхности мозга. Пирамиды и оливы, 

верхние и нижние оливные ядра. Роль продолговатого 

мозга в локализации жизненно важных центров 

кровообращения и дыхания.  

Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния 

коры головного мозга.  

Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные 

отделы: ножки мозга, крыша, четверохолмие, водопровод 

мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное 

вещество, его роль в координации акта еды и поддержания 

пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его 

роль в регуляции позы и движения. Проводящие пути, 

проходящие через средний мозг. Роль среднего мозга в 

формировании эмоционально-мотивационной активности.  

Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и 

внешний вид. Основные составляющие: таламическая 

область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

Строение и функции таламической области. Ядерные 

комплексы таламуса. Вентральное, переднее, латеральное 

ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и 

их место в системе обонятельного анализатора. Связь 

сосцевидных тел и передних ядер таламуса с лимбической 

системой и их роль в организации поведенческих реакций. 

Серый бугор – центр автономной нервной системы, 

обеспечивающий динамическое постоянство внутренней 

среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  

Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. 

Гипоталамо-гипофизарная система.  

Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее 

строение. Основные структуры переднего мозга: большие 

полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека. Основные типы нейронов коры 

больших полушарий, разнообразие их видов. Общий 

принцип строения новой коры. Строение, особенности 

цито- и миелоархитектоники и функциональное значение 

разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  



Система мозговых желудочков: левый и правый боковые 

желудочки, центральный и ромбовидный. 

7 Вегетативная 

нервная система. 

Общий план строения вегетативной (автономной) нервной 

системы. Отличие автономной нервной системы от 

соматической. Отделы вегетативной нервной системы. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система, 

особенности строения, функции. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, поясничное, 

крестцовое и копчиковое. 

8 Онтогенез нервной 

системы. 

Морфогенез. Последовательные стадии закладки и 

развития нервной системы в эмбриогенезе человека. 

Образование нервной пластинки, стадии формирования 

нервной трубки. Производные нервного гребня – 

спинальные, вегетативные, черепно-мозговые ганглии, 

паутинная и мягкая оболочка мозга, клетки мозгового 

вешества надпочечников, меланоциты. Основные 

производные дорсальной области (крыловидная 

пластинка) нервной трубки – чувствительные и 

ассоциативные элементы нервной системы, вентральной 

(базальная пластинка) области – моторные. Формирование 

3 и 5 первичных мозговых пузырей. Рост и 

дифференцировка различных отделов головного и 

спинного мозга в ходе эмбрионального развития. 

Формирование оболочек мозга и желудочков головного 

мозга. Гистогенез. Образование нейронов и клеток 

нейроглии 

9 Методология 

изучения высшей 

нервной 

деятельности. 

Основные понятия и принципы физиологии высшей 

нервной деятельности (ВНД). Детерминизм как 

объективный принцип трех базовых теорий науки о 

высшей нервной деятельности: теория рефлекторной 

деятельности; теория отражения и теория системной 

деятельности. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Предыстория развития учения о рефлексе (Р. Декарт, И. 

Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и И.П. 

Павлову: три принципа рефлекторной теории: 

детерминизма, структурности, анализа и синтеза. 

Дальнейшая диалектическая разработка концепции 

рефлекса по А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип 

работы всех уровней нервной системы. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего мира: 

восприятие, ощущение, представление и т.д. Отражение в 

биологических системах. Понятие о сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. Анохина о 

функциональных системах; А.Р. Лурия о трех основных 

функциональных блоках. 



Методология, методы и методики в изучении физиологии 

высшей нервной деятельности. Метод условных 

рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности 

нейронов, электрическое раздражение мозга, экстирпация 

и функциональное включение участков мозга, 

исследования в онтогенезе и филогенезе, клинический 

метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

Методы измерения порогов. Рабочая характеристика 

приемника. Ранжирование раздражителей. 

Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация 

активности нейронов. Принципы переработка информации 

в нервной системе. Кодирование стимула номером канала. 

Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные 

нейроны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

10 Поведение. 

Классификация 

форм поведения. 

Поведение как форма эволюции. Классификация 

инстинктивных (врожденных) форм на основе 

биологических потребностей: витальных, социальных, 

идеальных. 

Формы индивидуального (приобретенного) обучения. 

Неассоциативное, стимул-зависимое (суммационная 

реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое 

(классический условный рефлекс, инструментальный 

условный рефлекс). 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в 

учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-

рефлекторной 

деятельности. 

Особенности организации безусловного рефлекса 

(инстинкта). Структура безусловных реакций. Драйв 

рефлексы. Антидрайв рефлексы. 

Закономерности формирования условно-рефлекторной 

деятельности. Классификация условных рефлексов. 

Приспособительный и сигнальный характер условно-

рефлекторной деятельности. Доминанта, ее свойства. 

Соотношение условного рефлекса и доминанты. 

Единство основных нервных процессов – возбуждения и 

торможения, их взаимодействие в виде иррадиации и 

концентрации. Свойства нервных процессов (сила, 

уравновешенность и подвижность), лежащие в основе 

формирования положительных и отрицательных условных 

рефлексов. Феномен торможения: внешнее (безусловное) 

– гаснущий тормоз; запредельное торможение; внутреннее 

(условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 



Внутрокорковые механизмы. Динамическая констелляция 

центров. 

12 Физиология 

сенсорных систем. 

Нейронные механизмы переработки информации в 

сенсорных системах. Сенсорная функция мозга. 

Сенсорные системы – связующее звено живых организмов 

со средой обитания. Общие принципы строения сенсорных 

систем: конвергенция, дивергенция, обратные связи, 

двусторонней симметрии, кортикализации. Роль 

сенсорных систем как преобразователей физической 

энергии стимула в нейрофизиологические процессы 

нервных структур. Обнаружение и кодирование сигналов: 

многоуровневая организация (релейность) передачи 

информации. Топическая организация сенсорных потоков 

при многоканальной передаче на высшие уровни мозга 

информации. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование информационных 

потоков. Избирательный, активный характер восприятия. 

Внимание как механизм фильтрации информации, 

формирование доминантного очага. 

Структура и функция анализатора. Классификация 

сенсорных систем. Многоуровневость анализаторных 

систем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и 

проводящей части анализатора. Прямые афферентные 

пути и ассоциативные системы. Ретикулярная формация. 

Параллельные нейронные каналы, их множественность. 

Иерархический принцип построения анализаторов. 

Межсенсорное взаимодействие. Роль сенсорных притоков 

в формировании функций мозга. Рецепторы. Рецепторный 

потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейронов. 

Латеральное торможение. Роль возвратного торможения и 

афферентного коллатерального торможения в переработке 

сенсорных сигналов. Кодирование сигналов. Ограничение 

избыточности информации. Восходящие пути 

анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 

Колончатая организация коры. Проекционные области 

коры. Вызванный потенциал у мозга. Нисходящие влияния 

анализаторов. Двигательные компоненты анализаторов. 

Зрительный анализатор. Фоторецепторы: палочки и 

колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые механизмы 

фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. 

Строение сетчатки. Свойство биполярных, 

горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток. 

Электроретинограмма и ее анализ. Фотопическое и 

скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. 

Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная 

рефракция. Острота зрения. Зрачковый рефлекс. 

Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. Саккады. 

Следящие движения. Компенсаторные движения. 

Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный 

нистагм. Электрокулография. Нейронные механизмы 



движений глаз. Организация рецептивных полей 

ганглиозных клеток сетчатки. Концентрические 

рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. 

Ганглиозные клетки, реагирующие на изменение стимула. 

Рецептивные поля наружного коленчатого тела. Простые, 

сложные и гиперсложные рецептивные поля нейрона 

зрительной коры. Ретинотопическая проекция. Слоистое 

строение зрительной коры. Организация нейронов 

зрительной коры в колонки и гиперколонки. Восприятие 

формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов 

изображения. Восприятие движения. Детекторы, 

селективные к скорости и направлению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекция двух сетчаток на 

наружные коленчатые тела и зрительную кору мозга. 

Корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки. 

Нейроны, селективные в отношении степени 

диспарантности. Восприятие удаленности. Нейронные 

механизмы константности Неприятия пространства. 

Цветовое зрение. Трехкомпанентная теория цветового 

зрения. Цветоприемники сетчатки. Оппонентные нейроны. 

Рецептивные поля цветоизбирательных нейронов. 

Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая 

модель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 

Слуховой анализатор. Строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. Кортиев орган. Волосковые клетки. 

Механизм возбуждения волосковых клеток. 

Микрофонный эффект улитки. Нейроны спинального 

ганглия. Частотно-пороговые волокна слухового нерва. 

Характеристическая частота. Функция латерального 

торможения. Координирование частоты и интенсивности 

звуковых сигналов. Тонотопическая проекция. 

Восходящие и нисходящие пути. Нейроны кохлеарных 

ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Нейроны 

слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении 

звуковых комплексов. Нейроны слуховой коры, 

избирательные в отношении скорости и направления 

модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные 

механизмы фонематического слуха. Биноуральный слух. 

Биноуральная разность фаз и интенсивностей как факторы 

локализации звука. Биноуральные нейроны верхней 

оливы. Детекторы направления звука в заднем двухолмии. 

Детекторы движения источника звука в пространстве. 

Вестибулярный анализатор. Строение и функции 

вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Саккулюс и утрикулюс. Нейронные механизмы 

кодирования направления вектора силы тяжести. 

Полукружные каналы. Рецепторы полукружных каналов. 

Нейроны   мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 

ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 

движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Соматовисцеральная система. Рецепторные образования 

кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Меркеля, 



свободные нервные окончания. Мышечное веретено. 

Рецептор растяжения рака как модель механорецелтора. 

Сухожильные рецепторы. 

Температурная чувствительность. Холодовые и тепловые 

рецепторы. Адаптация. Психофизические особенности 

восприятия температуры. Ноцицепция. Характеристика 

болевой чувствительности и факторы ее определяющие. 

Механизм работы ноцицепторов. Отраженные и 

проецируемые боли. Эндогенное и экзогенное подавление 

боли. Центральные проекции тактильной, температурной, 

проприоцептивной, болевой чувствительности. Структура 

соматосенсорного анализатора. Нейронная организация 

спинного мозга. Соматотопическая проекция. 

Таламические нейроны соматосенсорной системы. 

Колончатая организация соматосенсорной коры. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. 

Барорецепторы. Глюкорецепторы. Кора внутренние 

органы. 

Хеморецепция. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. 

Вкусовые волокна барабанной струны и языкоглоточного 

нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов 

гипоталамуса на вкусовые стимулы. Функция коры. 

Нейронные механизмы голода. 

Обонятельный анализатор. Обонятельный эпителий. 

Электроольфактограмма. Обонятельные рецепторы. 

Обонятельные луковицы. Митральные клетки, 

кисточковые клетки. Обонятельный тракт. Первичная 

обонятельная кора. Нейронные механизмы кодирования 

запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие 

нейронов обонятельной системы в рефлекторном 

поведении. 

 

13 Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Механизмы ассоциативного обучения, памяти и 

индивидуальных различий, потребностей, мотивации и 

эмоций. Генотип и поведение. Генетическая детерминация 

анатомии и нейрохимии мозга, свойств нервных процессов 

и обучения. 

Мотивация. Физиологические потребности. Мотивация 

как актуализированная потребность при организации 

поведенческого акта. Виды мотиваций и их роль в 

организации поведения. Нейрофизиологические 

механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль эмоций 

как фактора, определяющего направленность поведения. 

Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других 

функциональных состояний. Теории эмоций. 

Исторический аспект. Понятия об эмоциональных 

состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова 

(потребностно- информационная гипотеза). Роль 

лимбической системы в возникновении и осуществлении 



эмоций. Понятие эмоционального стресса как системной 

реакции организма. Стадии развития стресса. 

Экспериментальные неврозы и их физиологические 

механизмы. Трапия. 

Пространство и время как факторы организации 

поведения. Пространство. Теории рефлекторного 

отражения пространства. Теории пространственной 

ориентации по И.С Бериташвили, интегрального образа 

А.А. Ухтомского, когнитивных карт (динамический образ 

окружающего пространства). Время. Адаптивное значение 

суточных (циркадных) ритмов. Понятие о цикле «сон – 

бодрствование». Эволюция сна живых организмов. 

Структура сна. Теории сна. Сезонные ритмы поведения. 

Автоматизированное, стереотипное поведение или 

«чувство времени». 

Память. Виды и формы памяти. Пространственно-

временная организация памяти. Механизмы 

кратковременной памяти. Нейрофизиологические 

механизмы долгосрочной памяти. Понятие энграммы 

памяти. Информационные макромолекулы. 

Нейромедиаторные системы памяти. 

Движение. Механизмы управления движением. 

Структурная основа функциональной организации 

двигательных систем. Произвольное и непроизвольное 

движение. 

14 Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Доминанта и условный рефлекс как основные принципы 

интегративной деятельности мозга. Модулирующая 

система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло 

– стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) 

уровень интеграции. Понятие функциональных систем. 

Внимание – преднастройка, ориентировочный рефлекс. 

Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании поведения. 

Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная 

организация поведенческого акта. 

15 Физиологические 

особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми психическими 

процессами. Структуры мозга, обеспечивающие сознание. 

Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 

Критерии полушарного доминирования. 

Психическая деятельность во время сна. Особенности сна 

человека. Физиологическое значение особых фаз сна и их 

роль в возникновении сновидений. Функциональные 

состояния в структуре поведения. Нейроанатомия 

функциональных состояний. Физиологические 



индикаторы функциональных состояний 

(электрофизиологические, вегетативные и мышечные). 

Гетерогенность модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические 

фазы: уравнительная, парадоксальная, наркотическая и 

тормозная, теории сна. Данные о «центрах» сна и 

бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле 

«сон-бодрствование». Медленный сон. Быстрый или 

парадоксальный сон. Нейрофизиологические механизмы 

фаз медленного, парадоксального сна и бодрствования. 

Активирующая и инактивирующая системы мозга. 

Нейронные механизмы альфа-ритма и тета-ритма. 

Гипотезы о физиологическом значении парадоксального 

сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно-

рефлекторная деятельность во время сна. Гипноз и его 

механизмы. 

 

16 Первая и вторая 

сигнальные системы. 

Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические 

механизмы речи. Речь и функциональная асимметрия 

головного мозга.  

Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. 

Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. 

Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 

словесного раздражителя. Видимая речь. Функция 

называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения. Внутренняя речь и электромиографическое 

исследование. Рецептивное поле речевой реакции. 

Селективная, избирательная иррадиация нервных 

процессов между двумя сигнальными системами. Развитие 

речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 

Семантический вызванный потенциал. Нейронные 

механизм восприятия и генерации речи. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема 1. Организм человека – открытая биологическая система. 

Тема 2.  Общие сведения об анатомии нервной системы. 

Тема 3. Нейрон и нейроглия. 

Тема 4. Филогенез нервной системы. 

Тема 5. Анатомия спинного мозга. 

Тема 6. Строение головного мозга. 

Тема 7. Вегетативная нервная система. 

Тема 8. Онтогенез нервной системы. 

Тема 9. Методология изучения высшей нервной деятельности. 

Тема 10. Поведение. Классификация форм поведения. 



Тема 11. Основные закономерности безусловно-рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем. 

Тема 13. Факторы, формирующие поведение. 

Тема 14. Интегративная деятельность мозга. Функциональная организация. 

Тема 15. Физиологические особенности высшей нервной деятельности человека. 

Тема 16. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Эволюция строения нервной системы. Эмбриогенез нервной системы 

человека. Этапы развития нервной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция строения нервной системы в ряду животных.  

2. Основные типы строения нервной системы беспозвоночных: диффузная, 

диффузно-узловая, узловая.  

3. Централизация и цефализация нервной системы в ходе эволюции.  

4. Развитие трубчатой нервной системы. 

Тема 2. Методология, методы и методики в изучении физиологии высшей нервной 

деятельности и анатомии ЦНС.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные методы исследования нервной ткани: фиксация, замораживание - 

высушивание, окраска и импрегнация. 

2. Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, 

электроэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздражение 

мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, исследования в 

онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. Автоматизация 

экспериментов с применением компьютера. 

3. Методы измерения порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование 

раздражителей. Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. 

4. Принципы переработка информации в нервной системе. Кодирование стимула 

номером канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейроны. 

Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Тема 3. Нейрон, его структурные компоненты. Синапсы. Глиальные клетки.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Нейрон – основная структурно-функциональная единица нервной системы. 

Специфические свойства нейрона.  

2. Наличие синаптических контактов в связи с передачей нервных импульсов 

нейронами. Строение синапса. 

3. Морфологические типы нейронов. Классификация по количеству отростков, по 

признаку функциональной специализации, по положению в сети нейронов относительно 

места действия, по скорости проведения импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон.  

4. Нейроглия. Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, микроглия и их 

функции. 

Тема 4. Общее строение спинного мозга. Серое вещество спинного мозга. Белое 

вещество и проводящие пути спинного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения спинного мозга. Внешний вид, метамерность строения, 

расположение белого и серого вещества, борозды и щели на поверхности спинного мозга. 

2. Моторные и чувствительные корешки. Шейное и поясничное утолщения. 

Терминальная нить. Центральный канал, спинно-мозговая жидкость. 



3. Строение сегмента спинного мозга. Столбы серого вещества, передние и задние 

рога. Белое вещество – система пучков ассоциативных волокон, восходящих и нисходящих 

волокон. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая.  

4. Восходящие пути спинного мозга: тонкий и клиновидный пучок, спинно-

таламический путь, спинно-мозжечковые пути.  

5. Нисходящие пути: пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-спинальный, 

ретикуло-спинальный. 

Тема 5. Основные отделы головного мозга. Строение белого вещества головного 

мозга. Серое вещество головного мозга. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общая характеристика головного мозга человека. Его прогрессивное развитие в 

ряду позвоночных животных. Эволюция головного мозга.  

2. Основные отделы головного мозга: продолговатый мозг, задний (мозжечок, 

варолиев мост, ретикулярная формация), средний, промежуточный и конечный мозг.  

3. Задний мозг. Варолиев мост, расположение, внешний вид. Серое и белое вещество 

моста. Трапециевидное тело, базилярная часть и покрышка моста. Значение моста в связи 

полушарий мозжечка и координации движения мышц на обеих сторонах тела. Участие 

моста в формировании дна IV желудочка. 

4. Мозжечок. Внешний вид. Строение полушарий, червя, ножек мозжечка. Серое 

вещество мозжечка. Кора – особенности строения, трехслойность (молекулярный слой, 

ганглиозный и гранулярный).  

5. Парные подкорковые ядра: зубчатое, пробковидное, ядро шатра, шаровидное. 

Белое вещество мозжечка. Система волокон - лазающих, мшистых и адренэргических. Роль 

мозжечка в системной деятельности всей нервной системы, в координации всех 

двигательных актов, формировании мышечного тонуса, в приспособлении двигательных 

реакций организма к условиям внешней среды.  

Тема 6. Продолговатый мозг. Серое вещество продолговатого мозга.  Белое вещество 

и проводящие пути продолговатого мозга. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции 

состояния коры головного мозга. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Продолговатый мозг. Внешний вид и расположение. Борозды и щели на 

поверхности мозга. Пирамиды и оливы, верхние и нижние оливные ядра. Роль 

продолговатого мозга в локализации жизненно важных центров кровообращения и 

дыхания.  

2. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции состояния коры головного мозга.  

3. Средний мозг. Расположение в головном мозге, основные отделы: ножки мозга, 

крыша, четверохолмие, водопровод мозга. Ядра четверохолмия. Центры ориентировочных 

реакций на зрительные и слуховые раздражения. Черное вещество, его роль в координации 

акта еды и поддержания пластического тонуса мускулатуры. Красное ядро, его роль в 

регуляции позы и движения. Проводящие пути, проходящие через средний мозг. Роль 

среднего мозга в формировании эмоционально-мотивационной активности.  

4. Промежуточный мозг. Расположение в головном мозге и внешний вид. Основные 

составляющие: таламическая область (таламус, метаталамус, эпиталамус), гиполатамус, 

эпифиз и гипофиз.  

5. Строение и функции таламической области. Ядерные комплексы таламуса. 

Вентральное, переднее, латеральное ядра. Деление ядер таламуса на проекционные и 

ассоциативные. Участие таламуса в работе анализаторов.  

6. Строение гипоталамической области. Сосцевидные тела и их место в системе 

обонятельного анализатора. Связь сосцевидных тел и передних ядер таламуса с 

лимбической системой и их роль в организации поведенческих реакций. Серый бугор – 

центр автономной нервной системы, обеспечивающий динамическое постоянство 

внутренней среды организма и адаптацию к условиям внешней среды.  



7. Эпифиз мозга. Гипофиз, передняя и задняя доли. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

Тема 7. Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Базальные 

ганглии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Конечный мозг. Положение в головном мозге, общее строение. Основные 

структуры переднего мозга: большие полушария, мозолистое тело, базальные ядра. 

2. Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. Новая, старая, древняя и 

межуточная кора, их доля и топографическое распределение на территории больших 

полушарий мозга человека.  

3. Основные типы нейронов коры больших полушарий, разнообразие их видов. 

Общий принцип строения новой коры. Строение, особенности цито- и миелоархитектоники 

и функциональное значение разных слоев коры.  

4. Проекционные, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного 

мозга.  

5. Основные борозды, извилины и доли коры больших полушарий. Ассиметрия 

полушарий. Функциональная специфичность в структуре и деятельности правого и левого 

полушарий.  

6. Система мозговых желудочков: левый и правый боковые желудочки, центральный 

и ромбовидный. 

Тема 8. Отделы вегетативной нервной системы, особенности их строения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общий план строения вегетативной (автономной) нервной системы. Отличие 

автономной нервной системы от соматической.  

2. Отделы вегетативной нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая 

нервная система, особенности строения, функции. 

3. Черепные нервы и их функции. 

4. Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое. 

Тема 9. Понятие об условном рефлексе. Основные свойства, виды, механизм 

образования. Учение И.П. Павлова о торможении. Виды торможения, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 

деятельности мозга.  

2. Модулирующая система. Высшие интегративные системы мозга: ретикуло – 

стволовой и таламо – кортикальный (ассоциативный) уровень интеграции.  

3. Понятие функциональных систем. Внимание – преднастройка, ориентировочный 

рефлекс. Виды внимания. Подкорковые и корковые механизмы внимания.  

4. Ассоциативные системы и их участие в организации движений, в 

программировании поведения. Интегративная работа мозга в процессе организации 

движений (Н.А. Бернштейн). Функциональная организация поведенческого акта. 

5. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

функциональная роль этих видов торможения.  

6. Ионная природа тормозного постсинаптического потенциала. Взаимодействие 

нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных импульсов.  

7. Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения.  

8. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. 

Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса 

Тема 10. Поведение как метод и объект исследования. Классификация форм 

поведения. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Поведение как форма эволюции. Классификация инстинктивных (врожденных) 

форм на основе биологических потребностей: витальных, социальных, идеальных. 

2. Формы индивидуального (приобретенного) обучения. Неассоциативное, стимул-

зависимое (суммационная реакция, привыкание, запечатление, подражание). 

Ассоциативное, факультативное, эффект-зависимое (классический условный рефлекс, 

инструментальный условный рефлекс). 

3. Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, образное поведение (И.С. 

Беритов). Элементарная рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций в учении 

Л.В. Крушинского. Вероятностное прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

Тема 11. Эмоции. Эмоциональные состояния, эмоциональные реакции. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Эмоции. Эмоции – особая форма отражения.  

2. Роль эмоций как фактора, определяющего направленность поведения. Связь 

эмоций и мотиваций. Место эмоций в ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект.  

3. Понятия об эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. Современная 

трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. Симонова (потребностно- информационная 

гипотеза).  

5. Роль лимбической системы в возникновении и осуществлении эмоций. Понятие 

эмоционального стресса как системной реакции организма.  

Тема 12. Потребность как основа возникновения высшей нервной деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Мотивация. Физиологические потребности.  

2. Мотивация как актуализированная потребность при организации поведенческого 

акта.  

3. Виды мотиваций и их роль в организации поведения.  

4. Нейрофизиологические механизмы мотивации, ее структурное обеспечение. 

 

Тема 13. Сигнальные системы действительности живых организмов. Сенсорная 

функция. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первая и вторая сигнальные системы.  

2. Речь. Функции и виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга.  

3. Взаимодействие первой и второй сигнальной систем. Акустическая, 

кинестетическая и зрительная формы словесного раздражителя.  

4. Видимая речь. Функция называния. Механизмы восприятия речи. Функция 

обобщения.  

5. Внутренняя речь и электромиографическое исследование. Рецептивное поле 

речевой реакции. Селективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя 

сигнальными системами.  

6. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. Семантический 

вызванный потенциал. Нейронные механизм восприятия и генерации речи. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

 



 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема 1. Организм 

человека – открытая 

биологическая система. 

Общий план строения и разнообразие клеток, 

слагающих организм человека. Ткань как система 

клеток, сходных по происхождению, строению и 

функциям. Основные группы тканей человеческого 

организма: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. 

2 Тема 2.  Общие сведения 

об анатомии нервной 

системы. 

Основные этапы развития науки об анатомии нервной 

системы. Представления о нейронной организации 

строения нервной системы. Современные методы 

исследования нервной ткани: фиксация, замораживание 

- высушивание, окраска и импрегнация. 

3 Тема 3. Нейрон и 

нейроглия. 

Морфологические типы нейронов. Классификация по 

количеству отростков, по признаку функциональной 

специализации, по положению в сети нейронов 

относительно места действия, по скорости проведения 

импульсов по аксонам, по форме нервных клеток. 

Значение миелинизации нервных волокон. Нейроглия. 

Астроциты, олигодендроциты, шванновские клетки, 

микроглия и их функции. 

4 Тема 4. Филогенез 

нервной системы. 

Централизация и цефализация нервной системы в ходе 

эволюции. Развитие трубчатой нервной системы. 

5 Тема 5. Анатомия 

спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

Восходящие пути спинного мозга: тонкий и 

клиновидный пучок, спинно-таламический путь, 

спинно-мозжечковые пути. Нисходящие пути: 

пирамидный путь, рубро-спинальный, вестибуло-

спинальный, ретикуло-спинальный. 

6 Тема 6. Строение 

головного мозга. 

Плащ – кора головного мозга. Эволюция типов коры. 

Новая, старая, древняя и межуточная кора, их доля и 

топографическое распределение на территории 

больших полушарий мозга человека. Основные типы 

нейронов коры больших полушарий, разнообразие их 

видов. Общий принцип строения новой коры. Строение, 

особенности цито- и миелоархитектоники и 

функциональное значение разных слоев коры.  

Проекционные, ассоциативные и комиссуральные 

проводящие пути конечного мозга.  

Основные борозды, извилины и доли коры больших 

полушарий. Ассиметрия полушарий. Функциональная 

специфичность в структуре и деятельности правого и 

левого полушарий.  

Система мозговых желудочков: левый и правый 

боковые желудочки, центральный и ромбовидный. 



7 Тема 7. Вегетативная 

нервная система. 

Черепные нервы и их функции. 

Спинномозговые нервы. Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов: шейное, плечевое, 

поясничное, крестцовое и копчиковое. 

 

8 Тема 8. Онтогенез 

нервной системы. 

Основные производные дорсальной области 

(крыловидная пластинка) нервной трубки – 

чувствительные и ассоциативные элементы нервной 

системы, вентральной (базальная пластинка) области – 

моторные. Формирование 3 и 5 первичных мозговых 

пузырей. Рост и дифференцировка различных отделов 

головного и спинного мозга в ходе эмбрионального 

развития. Формирование оболочек мозга и желудочков 

головного мозга. Гистогенез. Образование нейронов и 

клеток нейроглии. 

 

9 Тема 9. Методология 

изучения высшей 

нервной деятельности. 

Теория отражения. Формы отражения окружающего 

мира: восприятие, ощущение, представление и т.д. 

Отражение в биологических системах. Понятие о 

сигнале. 

Теория системной организации мозга. Функциональная 

организация мозга в учениях А.А. Ухтомского о 

функциональных констелляциях; в учении П.К. 

Анохина о функциональных системах; А.Р. Лурия о 

трех основных функциональных блоках. 

Методология, методы и методики в изучении 

физиологии высшей нервной деятельности. 

10 Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, 

образное поведение (И.С. Беритов). Элементарная 

рассудочная деятельность как одна из форм адаптаций 

в учении Л.В. Крушинского. Вероятностное 

прогнозирование- адаптационное поведение в 

вероятностно-организованной среде. 

11 Тема 11. Основные 

закономерности 

безусловно-

рефлекторной и 

условно-рефлекторной 

деятельности. 

Свойства нервных процессов (сила, уравновешенность 

и подвижность), лежащие в основе формирования 

положительных и отрицательных условных рефлексов. 

Феномен торможения: внешнее (безусловное) – 

гаснущий тормоз; запредельное торможение; 

внутреннее (условное) томожение – угасательное; 

дифференцировочное; запаздывания; условный тормоз. 

Взаимодействие различных видов торможения. 

Механизмы замыкания условнорефлекторных связей. 

Внутрокорковые механизмы. Динамическая 

констелляция центров. 

12 Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

Строение и функции зрительной сенсорной системы, 

слуховой, кинестетической, вкусовой, обонятельной 

систем. Распознавание, декодирование 

информационных потоков. Избирательный, активный 

характер восприятия. Внимание как механизм 

фильтрации информации, формирование доминантного 

очага. 



13 Тема 13. Факторы, 

формирующие 

поведение. 

Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 

эмоций как фактора, определяющего направленность 

поведения. Связь эмоций и мотиваций. Место эмоций в 

ряду других функциональных состояний. Теории 

эмоций. Исторический аспект. Понятия об 

эмоциональных состояниях и эмоциональных реакциях. 

Современная трактовка генезиса эмоций в трудах П.В. 

Симонова ( потребностно- информационная гипотеза). 

Роль лимбической системы в возникновении и 

осуществлении эмоций. Понятие эмоционального 

стресса как системной реакции организма. Стадии 

развития стресса. Экспериментальные неврозы и их 

физиологические механизмы. Трапия. 

14 Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная 

организация. 

Понятие функциональных систем. Внимание – 

преднастройка, ориентировочный рефлекс. Виды 

внимания. Подкорковые и корковые механизмы 

внимания. Ассоциативные системы и их участие в 

организации движений, в программировании 

поведения. Интегративная работа мозга в процессе 

организации движений (Н.А. Бернштейн). 

Функциональная организация поведенческого акта. 

15 Тема 15. 

Физиологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Психофизиологическая проблема: соотношение 

физиологического и психологического в природе 

человека. Социальные и биологические потребности 

человека. 

Сознание. Общая характеристика. Взаимоотношения 

между осознаваемыми и неосознаваемыми 

психическими процессами. Структуры мозга, 

обеспечивающие сознание. Сознание и неосознаваемое. 

Межполушарная асимметрия и психическая 

деятельность. Критерии полушарного доминирования. 

16 Тема 16. Первая и 

вторая сигнальные 

системы. Речь. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Функции и 

виды речи. Структуры мозга, обеспечивающие речь и её 

расстройства при их повреждении. 

Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и 

функциональная асимметрия головного мозга. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

1. Анатомия нервной системы беспозвоночных и позвоночных. 

2. Клеточная организация нервной системы  - нейрон, специфичность его строения. 

3. Морфологические типы нейронов. 

4. Нейроглия: анатомическое строение и функции образующих ее клеток. 

5. Отделы спинного мозга – борозды, передние и задние корешки. 

6. Сегменты спинного мозга. Серое и белое вещество спинного мозга, оболочки. 

7. Восходящие пути спинного мозга. 

8. Нисходящие пути спинного мозга. 

9. Сплетения спинномозговых нервов. 

10. Задний мозг: варолиев мост и мозжечок. 

11. Продолговатый мозг. 

12. Промежуточный мозг: таламическая область. 

13. Гипоталамус промежуточного мозга. 



14. Эпифиз и гипофиз мозга. 

15. Средний мозг. 

16. Полушария большого мозга: верхнелатеральная поверхность, лимбическая 

система. 

17. Медиальная и нижняя поверхности полушария. 

18. Базальные подкорковые ядра и белое вещество конечного мозга. 

19. Оболочки мозга. 

20. Система мозговых желудочков. 

21. Черепномозговые нервы и их функции. 

22. Морфогенез и гистогенез нервной системы человека. 

23. Физиология нейрона. Механизм ПД. 

24. Виды синапсов. 

25.Фотохимия зрения. Оптическая система глаза. Цветовое зрение, теории и 

механизмы. Бинакулярное зрение. 

26. Слуховая сенсорная система. Структурно-функциональная характеристика. 

27.Строение и функции вестибулярного аппарата. 

28.Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации поведения. 

30. Эмоции. 

31.Память. 

32.Сон. 

33.Речь, как универсальное средство коммуникаций. 

34.Взаимодействие 1 и 2 сигнальных систем у человека. 

35.Функциональная асимметрия мозга. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

 

 

 



7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Организм человека – 

открытая биологическая 

система. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 2.  Общие сведения об 

анатомии нервной системы. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Нейрон и нейрология. УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 4. Филогенез нервной 

системы. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Анатомия спинного 

мозга. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Строение головного 

мозга. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Вегетативная нервная 

система. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Онтогенез нервной 

системы. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Методология изучения 

высшей нервной деятельности. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 10. Поведение. 

Классификация форм 

поведения. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 11. Основные 

закономерности безусловно-

рефлекторной и условно-

рефлекторной деятельности. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 12. Физиология 

сенсорных систем. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 13. Факторы, 

формирующие поведение. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 14. Интегративная 

деятельность мозга. 

Функциональная организация. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 15. Физиологические 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

Тема 16. Первая и вторая 

сигнальные системы. Речь. 

УК-2 

ОПК-1 

Опрос, контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Пример теста по теме «Общие сведения об анатомии нервной системы» 

 
№ 

задания  

Текст вопроса  Варианты ответов  Правильн

ые ответы  



1 У мультиполярного нейрона:  

1. один аксон и много дендритов; 

2. много аксонов и один дендрит; 

3. много аксонов и много 

дендритов; 

4. один аксон и один дендрит. 
 

1 

2 Нейруляция — это: 

  

 

1. процесс деления нейронов; 

2. процесс гибели нейронов; 

3. процесс образования нервной 

трубки; 

4. процесс образования нервной 

ткани. 
 

3 

3 Астроциты — это: 

  

 

1. разновидность глиальных клеток; 

2. разновидность нервных клеток; 

3. клетки с длинными отростками; 

4. клетки с короткими отростками. 
 

3 

4 Белое вещество в нервной 

ткани образовано: 

  

 

1. нервными клетками; 

2. глиальными клетками; 

3. отростками клеток; 

4. телами клеток. 
 

1 

5 К псевдоуниполярным 

нейронам относятся: 

 

 

1. мотонейроны; 

2. нейроны спинальных ганглиев; 

3. нейроны вегетативных ганглиев; 

4. нейроны без дендритов; 
 

2 

6 Самое глубокое расположение 

имеет: 

 

 

1. твердая оболочка; 

2. мягкая оболочка; 

3. паутинная оболочка. 

4. срединная оболочка 
 

2 



7 Шейный отдел спинного мозга 

включает: 

 

 

1. 5 сегментов; 

2. 12 сегментов; 

3. сегментов; 

4 сегментов; 
 

4 

8 Пучок Бурдаха находится: 

  

 

в передних столбах спинного мозга; 

в задних столбах спинного мозга; 

в передних рогах спинного мозга; 

в задних рогах спинного мозга. 
 

2 

9 Отметьте восходящие пути 

спинного мозга: 

 

 

пучок Голля; 

пучок Бурдаха; 

путь Флексига; 

путь Говерса. 
 

1,2,3,4 

10 Передине корешки спинного 

мозга содержат аксоны: 

 

 

1. нейронов спинальных ганглиев; 

2. нейронов вегетативных ядер; 

3. мотонейронов; 

4. нейронов собственных ядер. 
 

2,3 

11 Серп большого мозга — это: 

  

 

1. вырост твердой мозговой 

оболочки; 

2. дорсолатеральная поверхность 

больших полушарий; 

3. сосудистое сплетение, питающее 

головной мозг; 

4. полость, заполненная ликвором. 
 

1 

12 Информация от рецепторов в 

ЦНС поступает по: 

  

 

1. афферентным путям; 

2. эфферентным путям; 

3. комиссуральным путям; 

4. ассоциативным путям. 
 

1 

13 Продолговатый мозг 

содержит: 

  

 

1. ядра Голля; 

2. ядра шатра; 

3. красные ядра; 

4. ядра Бурдаха. 
 

1,4 



14 Перекрест пирамидных путей 

формируется: 

 

 

1. на уровне промежуточного мозга; 

2. на уровне продолговатого мозга; 

3. на уровне заднего мозга; 

4. на уровне среднего мозга. 
 

2 

15 Нижние оливы — это 

структура: 

 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. моста; 

4.мозжечка; 
 

2 

16 От продолговатого мозга 

отходят: 

 

 

1. слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. языкоглоточный нерв; 
 

2,4 

17 От заднего мозга отходят: 

 

 

1.слуховой нерв; 

2. блуждающий нерв; 

3. тройничный нерв; 

4. лицевой нерв; 
 

1,4 

18 Зубчатое ядро — это 

структура: 

 

1. мозжечка; 

2. спинного мозга; 

3. продолговатого мозга; 

4. моста; 
 

1 

19 Клетки Пуркинье находятся: 

 

 

1. во втором слое коры мозжечка; 

2. в ядрах шатра; 

3. в первом слое коры мозжечка; 

4. в красном ядре; 
 

1 

20 Ретикулярная формация — 

это: 

 

 

1. сеть нейронов в стволе мозга; 

2. белое вещество ствола мозга; 

3. слой коры мозжечка; 

4. сплетения вегетативной нервной 

системы; 
 

1 



21 Червь — это структура: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. мозжечка; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

2 

22 Ромбовидная ямка — это 

полость: 

 

 

 

1. продолговатого мозга; 

2. заднего мозга; 

3. среднего мозга; 

4. промежуточного мозга; 
 

1,2 

23 Сильвиев водопровод — это 

полость: 

 

 

1. спинного мозга; 

2. продолговатого мозга; 

3. среднего мозга; 

4. переднего мозга. 
 

3 

24 Черная субстанция — это 

структура: 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

25 Четверохолмие — это 

структура: 

 

 

1. спинного мозга;  

2. продолговатого мозга;  

3. среднего мозга;  

4. переднего мозга.  
 

3 

26 Промежуточный мозг 

возникает из: 

 

 

переднего мозгового пузыря; 

среднего мозгового пузыря; 

заднего мозгового пузыря; 

Латерального мозгового пузыря. 
 

1 

27 Полостью промежуточного 

мозга является: 

 

 

 

1-й желудочек; 

2-й желудочек; 

3-й желудочек; 

4-й желудочек. 
 

3 



28 Структурами промежуточного 

мозга являют: 

 

 

1. сосцевидные тела; 

2. гиппокамп; 

3. четверохолмие; 

4. мозолистое тело. 
 

1,2 

29 Латинское название 

надбугорной области: 

  

 

1. ерithalamus; 

2. thalamus; 

3. methatalamus; 

4. hypothalamus. 
 

1 

30 Гипофиз является структурой: 

 

 

1. субталамуса; 

2. метаталамуса; 

3. эпиталамуса; 

4. гипоталамуса. 
 

4 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: Раздел «Анатомия ЦНС» 

 

1. Нейрон как морфо-функциональная единица нервной системы. 

2. Борозды и извилины больших полушарий головного мозга. 

3.Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Системный принцип построения ЦНС.  

4.Проводящие пути больших полушарий головного мозга. Межполушарная асимметрия. 

5.Развитие ЦНС (филогенез). Формирование ЦНС в процессе эволюции. 

6.Понятие о корковой локализации функций. Зональная структура коры, корковые 

проекции. 

7.Онтогенез ЦНС. Эктодерма, нейробласты, спонгиобласты. 

8. Морфология вегетативной нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. 

9. Онтогенез ЦНС. Развитие различных отделов головного мозга. 

10. Морфология вегетативной нервной системы. Парасимпатическая и метасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы. 

11.Строение спинного мозга. Представление о центрах и проводящих путях спинного 

мозга. 

12.Роль вегетативной нервной системы в регуляции физиологических процессов. 

Адаптационно-трофическая функция вегетативной нервной системы. 

13.Серое вещество спинного мозга, топография центров спинного мозга. 

14. Оболочки и желудочки мозга. Межоболочечные пространства. Спинномозговая 

жидкость. 

15. Белое вещество спинного мозга, топография проводящих путей. 

16.Кровоснабжение спинного и головного мозга. Артериальная система головного мозга и 

ее морфофункциональные особенности. 

17. Продолговатый мозг, его строение и функции. 

18.Особенности кровоснабжения коры головного мозга и отдельных нейронов. 

19.Мост, его строение и функциональное значение. 

20.Система венозного оттока ЦНС. Венозные синусы твердой мозговой оболочки. Гемато-

энцефалический барьер. 

21.Ядра черепно-мозговых нервов, ретикулярная формация. 



22. Понятие об анализаторах. Рецепторы, проводящие пути и корковые ядра анализаторов. 

23.Мозжечок, структура червя и полушарий мозжечка, цито- и миелоархитектоника. 

24.Кожный анализатор. Система проводящих путей кожного анализатора. 

25. Средний мозг, его центры, проводящие пути. 

26.Обонятельный и вкусовой анализаторы. Центры обонятельного и вкусового 

анализаторов. 

27.Промежуточный мозг, зрительные бугры и смежные области. 

28.Зрительный анализатор. Общее строение зрительного анализатора и особенности его 

проводящих путей. 

29. Гипоталамус, его строение и функции. 

30. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения. 

31. Гипоталамус, его строение и функции. 

32. Строение и функции органа зрения. Сетчатка и особенности ее строения.  

33.Гипофиз, строение и функции нейро- и аденогипофиза. Гормональная деятельность 

гипоталамо – гипофизарной системы. 

34.Вспомогательные аппараты глаза. Научные основы гигиены зрения. 

35. Стриопаллидарная система, ее строение и функции. Понятие об архео- , палео- и 

неостриатуме. 

36. Слуховой анализатор. Общее строение слухового анализатора. Наружное ухо, среднее 

ухо и особенности их строения. 

37. Обонятельный мозг, лимбические структуры. 

38.Внутреннее ухо, улитка. Строение и функции кортиева органа, проводящие пути 

слухового анализатора. 

39. Гиппокамп, его строение и функции. Архео -, палео- и неокортекс. 

40. Вестибулярный и моторный анализаторы, их проводящие системы. 

Проприоцепция. Мышечные веретена и особенности их иннервации. 

41.Большие полушария головного мозга человека. Цито- и миелоархитектоника коры 

больших полушарий. 

42.Проводящие пути моторного анализатора. Пирамидная и экстрапирамидная 

эфферентные системы. 

 

Раздел «физиология ВНД и сенсорных систем» 

 

1. Предмет и задачи физиологии высшей нервной деятельности. Определение ВНД.   

2. Методы исследования ВНД.  

3.  История развития взглядов на высшую нервную деятельность. Предпосылки 

возникновения учения И. П. Павлова о ВНД. Рефлекторная теория И. М. Сеченова   

4. Врожденная деятельность организма. Безусловные рефлексы и их классификация.  

5. Инстинкты и инстинктивное поведение.   

6. Условные рефлексы, признаки, классификация.  

7. Стадии и механизм формирования условных рефлексов, условия формирования.  

8. Анализ и синтез в коре больших полушарий. Динамический стереотип, его структурно-

функциональная организация, общие закономерности и условия формирования. Значение 

динамических стереотипов в формировании определенной системы поведения.   

9. Торможение условных рефлексов: внешнее торможение, его виды, механизмы и значение 

для адаптации организма к окружающей среде.  

10. Торможение условных рефлексов: внутреннее торможение, его виды, механизмы и 

значение для адаптации организма к окружающей среде.  

11. Память. Виды памяти.  

12. Этапы формирования энграмм памяти. Консолидация памяти.  

13. Механизмы кратковременной памяти.  

14. Механизмы долговременной памяти.  



15. Структуры мозга, связанные с памятью.  

16. Потребность как основная и движущая сила поведения человека. Классификация 

потребностей.  

17. Мотивация. Биологическая мотивация. Общие свойства различных видов мотиваций. 

Мотивация как доминанта.  

18. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций.  

19. Теория функциональных систем и мотивация. Теория редукции драйва. 

Индивидуальные различия в уровне активации.  

20. Эмоции. Определение и классификации эмоций. Функции эмоций  

21. Нейроанатомия эмоций.  

22. Нейрохимия эмоций.   

23. Методы изучения и диагностики эмоций  

24. Индивидуальные особенности ВНД. Темперамент и типы высшей нервной 

деятельности. 

25. Индивидуальные особенности ВНДКонцепция о системе четырех мозговых структур 

26. Экстравертивность и интровертивность. Типология на основе потребности в 

социальных контактах.  

27. Нарушения ВНД. Неврозы.  

28. Стресс, его физиологическое значение. Виды стресса.  

29. Типологизация в зависимости от реакции на стресс.   

30. Особенности ВНД человека. Слово как сигнал сигналов. Первая и вторая сигнальные 

системы, их взаимодействие. Речь и её функции.   

31. Акустические характеристики речи. Стадии образования речи.  

32. Развитие речи у ребёнка.  

33.  Мозговые структуры, отвечающие за образование и восприятие речи  

34.  Сон. Фазы и стадии сна. Электрофизиологические параметры. Засыпание.  

35. Теории сна.   

36. Структуры, участвующие в организации сна и бодрствования. Нейрохимия сна и 

бодрствования.  

37. Сенсорные системы, их значение и классификация. Взаимодействие сенсорных систем 

.Структурно-функциональная организация сенсорных систем.  

38. Кодирование информации в сенсорных системах.   

39. Рецепторы и их классификация. Закономерности деятельности рецепторных 

образований.Свойства сенсорных систем и их значение для адаптации организма к 

окружающей среде.  

40. Зрительная сенсорная система, её морфо-функциональная организация. 

Функциональные аппараты глаза.  

41.  Строение и функции органа зрения. Оптическая система глаза. Аккомодация. 

Рефракция, её нарушения.  

42. Восприятие пространства: острота зрения, поле зрения, бинокулярное зрение.  

43.  Цветное зрение .Световосприятие. Световая и темновая адаптация.  

44. Слуховая сенсорная система, её морфо-функциональная организация.  

45. Строение и функции наружного и среднего уха.  

46. Звукопроведение. Бинауральный слух.  

47. Внутреннее ухо. Строение улитки. Микроструктура Кортиева органа.  

48. Механизмы звуковосприятия. Электрические явления в улитке  

49. Вестибулярный анализатор, его строение и функциональное значение. Роль 

вестибулярной системы в регуляции и контроле моторных реакций.   

50. Вкусовой анализатор, его строение и функции. Чувствительность рецепторов к разным 

видам вкусовых раздражений. Механизм восприятия вкусовых раздражений.  

51. Обонятельный анализатор, его строение и функции. Современные теории восприятия 

запахов. Адаптация и чувствительность обонятельной сенсорной системы.   



52. Ноцицептивная чувствительность, её физиологическая роль.    

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержатель

ное 

описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельност

ь 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиона

льной 

деятельност

и, нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятел

ьности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный) 

Репродуктив

ная 

деятельност

ь 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 



Основная литература 

1. Калмин, О. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие / О.В. Калмин, 

О.А. Калмина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 113 с. - [Электронный ресурс]. Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1033353 

2. Бушов, Ю. В. Нейрофизиология : учебное пособие / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик. - 

Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 124 с. 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864862.  

3. Бизюк, А. П. Нейропсихология : учебное пособие / А.П. Бизюк. — Москва: ИНФРА-

М, 2022. — 539 с. — [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС 

«Znanium» (1). URL: https://znanium.com/catalog/product/1842306. 

 

Дополнительная литература 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / A.M. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 с. - [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028834 (дата обращения: 04.04.2022).  

2. Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — [Электронный 

ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, 

формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных 

условиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-8- Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

УК-8.1. 

Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

виды опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской 

помощи; основы 

медицинских знаний. 

УК-8.2. 

Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи 

и базовых медицинских 

знаний. 

УК-8.3. 

Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

Знать: 

-поражающие факторы стихийных 

бедствий, крупных 

производственных аварий и 

катастроф с выходом в атмосферу 

радиоактивных веществ (РВ) и 

аварийно-химически опасных 

веществ (АХОВ), современных 

средств поражения; 

-анатомо-физиологические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

опасных производственных 

факторов; 

- правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

«Безопасности жизнедеятельности». 

- методы прогнозирования и оценки 

ЧС;  

- сигналы оповещения ГО и порядок 

действий населения по сигналам; 

Уметь:  

- проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным 

требованиям; 

-эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; 

- планировать мероприятия по 

защите производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 



чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

 

-методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-методами прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения их негативных 

последствий; 

-методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технических средств и 

технологических процессов.  

-некоторыми методами повышения 

стрессоустойчивости. Способами 

управления эмоциями в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

модуля «Общекультурный» обязательной части блока дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 



требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение. 

Основные понятия, 

термины и 

определения. 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место 

и роль в подготовке специалиста. Основные понятия. 

Понятие опасности. Структура и состав опасности. Процесс 

идентификации опасности. Различные классификации 

опасностей. Аксиома о потенциальной опасности 

деятельности человека. Принципы достижения 

безопасности. Методы анализа опасности. Количественная 

характеристика опасности. Риск. Степень риска. Основные 

виды риска. Индивидуальный риск. Коллективный риск. 

Технический риск. Экологический риск. Социальный риск. 

Кривая Фармера. Экономический риск. Потенциальный 

территориальный риск. Профессиональный риск. Оценка 

травматизма и профзаболеваний на производстве. Оценка 

экономических потерь предприятия. Показатель 

сокращения продолжительности жизни, методика 

определения. Концепция приемлемого риска и оценка 

безопасности профессиональной деятельности в РФ. 

Мотивированный и немотивированный риск. Методы 

определения риска. Управление риском. Анализ риска. 

Качественные методы анализа опасностей и риска. 

Проверочный лист. Предварительный анализ опасностей. 

Анализ видов и последствий отказов. Анализ опасности и 

работоспособности. Анализ ошибок персонала. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» или «дерева 

причин». Анализ «дерева событий» или «дерева 

последствий». 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

и природная среда. 

Экологические 

опасности. 

Классификация. 

Источники 

загрязнения среды 

обитания. 

 

Экологическая безопасность. Критерии оценки качества 

окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. 

Основные принципы нормирования ОС. Государственные 

природоохранные органы РФ. Общественные 

природоохранные организации. Структура и краткая 

характеристика. Законодательство по охране природной 

среды РФ. Структура и основные документы. Система 

государственных стандартов «Охрана природы». Структура 

и описание. Экологическое законодательство и 

нормативные документы в области охраны окружающего 

воздуха. Основная характеристика загрязнителей 

атмосферного воздуха. Токсическая доза. Виды дозы. Виды 

ПДК для воздуха. Эффект суммации ПДК. ПДЭН. ВДК 

(ОБУВ). Определение и краткая характеристика понятий.  

Основные загрязнители атмосферного воздуха: 

классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. 

Оценка выбросов ЗВ по ЮНЕП. Критерии оценки состояния 

загрязнения атмосферы. КИЗА. Оценка рассеивающей 

способности атмосферы. Экологический мониторинг. Цель, 



ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. 

Экологическая экспертиза. Законодательная и нормативная 

база. Принципы экологической экспертизы. Методы 

экологической экспертизы. Федеральные и региональные 

уровни. Общественная экологическая экспертиза. 

Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод. 

Экологическое законодательство и нормативные документы 

в области водопользования, водосбережения и 

безопастности водных объектов. Нормирование качества 

воды. Классификация водоемов и ПДК. Методы 

комплексной оценки загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества вод в зависимости от ИЗВ и индекса 

сапробности S. Гидрохимический метод комплексной 

оценки загрязнения вод: Кi Нi, Вi, Zс.. Теория 

«биогео¬химических провинций». Эндеми¬ческие 

заболевания. Примеры. Общие и суммарные показатели 

качества вод, нормативные требования по качеству. 

Значение водного фактора в распространении острых 

кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров. 

Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. 

Методы и объекты индикации, их общая характеристика. 

Показатели санитарно-микробиологической чистоты вод по 

СанПиНу 2.1.4.1074-01. Мероприятия, направленные на 

сохранение гидроресурсов. Замкнутые водооборотные 

системы. Кратность использования воды в обороте. 

Аэробная биохимическая очистка-минерализация. 

Анаэробная биохимическая очистка. Технология и степень 

эффективности очистки. 

Основная характеристика земельных ресурсов. Состав и 

структура почвы (почвенные фазы и горизонты). 

Минеральный состав почвы. Полидисперсность почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое значение почвы. 

Антагонизм почвенной микрофлоры. Санитарная охрана 

почвы. Коэффициент концентрации химического вещества 

(Ki). Суммарный показатель загрязнения (Zc). Оценочная 

шкала опасности загрязнения почв. Утилизация твердых и 

жидких бытовых отходов как экологический пример. 

3 Физиология и 

безопасность труда, 

обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Вредные и опасные 

производчтвенные 

факторы 

 

Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-функциональной 

организации человека. Естественные системы человека для 

зашиты от негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 

Анализаторы, их строение, функции. Функциональные 

характеристики и роль во взаимодействии с внешней 

средой. Вегетативная нервная система, роль в защитных 

реакциях. Критические периоды в развитии ее отделов и 

суточном режиме.  

Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. 

Профилактика нарушений состояния здоровья человека. 

Виды профилактики. Правовые и организационные основы 

производственной безопасности. Правовые и нормативно-



методические документы по безопасности труда. Система 

государственных стандартов «Охрана труда». Структура и 

описание. Производственная среда. Классификация 

вредных и опасных производственных факторов в 

соответствие с ГОСТом 12.0.003-74. ПДУ вредного или 

опасного производственного фактора. Категории работ по 

интенсивности энергозатрат в соответствие с P 2.2.2006–05. 

Динамический стереотип как фактор, определяющий 

функциональные возможности организма. 

Работоспособность. Определение физической 

работоспособности при помощи теста PWC170 (Physical 

working capacity). Общая физическая работоспособность. 

Относительная работоспособность. Оценка фактического 

состояния условий труда и классификация условий труда по 

степени вредности (P 2.2.2006–05). Динамические и 

статические нагрузки. Методика расчета. Физиологические 

изменения в организме при физической и умственной 

нагрузке. Производственный травматизм. Причины 

производственного травматизма. Профессиональные 

заболевания. Острые и хронические профзаболевания, их 

характеристика и примеры. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия 

труда. Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика 

расчета. 

Опасные и вредные факторы производственной среды. 

АПФД. Общая характеристика и классификация АПФД. 

Аэрозоли дезинтеграции. Аэрозоли конденсации. Действие 

пыли на организм человека (классификация). 

Фиброгенность пыли. Нормирование и оценка степени 

воздействия АПФД. Классификация условий труда при 

профессиональном контакте с АПФД в соответствие с Р 

2.2.2006-05. Принцип защиты временем при воздействии 

АПФД. Расчет допустимого стажа работы. Наиболее 

вредные характеристики пыли. Воздействие пыли на 

различные органы и ткани человека. Пневмокониозы. 

Токсико-пылевой бронхит. Бронхиальная астма. 

Профилактика пылевых заболеваний. Лечебно-

профилактические мероприятия. Санитарно-технические 

мероприятия. СИЗ. 

УФ-излучение. Характеристика, классификация. 

Гигиеническое нормирование УФ в соответствие с СН № 

4557-88 и МУ № 5046—89. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Биологическая оценка 

ультрафиолетового облучения. Бактерицидный и 

эритемный поток УФ. Виды доз облученности.  Пороговая 

доза эритемной облученности: разовая и суточная. Биодоза. 

Производственные источники УФ. Биологическое действие 

УФ. Профилактические и защитные меры. СИЗ. 

ИК-излучение. Характеристика, классификация. 

Биологическое действие. Основой закон термодинамики и 

расчет радиационных потерь организма. Расчет теплового 

облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК 



в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96. Категории работ 

(классификация по энергозатратам). Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса 

и классы условий труда по этому показателю. Принцип 

защиты временем и нормирование температуры воздуха на 

рабочем месте выше или ниже допустимых величин. 

Нормирование перепадов температур на рабочих местах в 

зависимости от категорий.СИЗ. 

Свет. Основные светотехнические характеристики  и 

гигиенические требования по освещенности к рабочему 

месту. Нормирование освещенности по СНиП 23-05-95 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Классы условий труда в зависимости от 

дополнительных параметров световой среды. Разряды 

зрительных работ. Расчет естественного и искусственного 

освещения (метод светового потока). Основные зрительные 

функции. Механизм образования близорукости. 

Профилактика миопии.  

Действие электрического тока на организм человека. 

Классификация видов тока по действию на человека. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим 

током. Анализ опасности поражения электрическим током в 

различных электрических сетях (задание). Критерии 

электробезопасности и нормативные документы. 

Напряжение шага и прикосновения. Средства защиты, 

применяемые в электроустановках. Зануление и заземление 

принципиальная разница двух методов. Организация 

безопасности эксплуатации электроустановок. Оказание 

первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током. 

Шум. Гигиеническая классификация шума. Классификация 

шума по ГОСТ 12.1.029-80 и ГОСТ 12.1.003-83. Основные 

характеристики звуковых волн. Уровень громкости звука. 

Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Нормирование постоянного и 

непостоянного шума. Нормирование шума для 

ориентировочной оценки. Коррекция уровня звукового 

давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более) 

одинаковых и разных по своему уровню. Количественная 

оценка тяжести и напряженности трудового процесса в 

зависимости от уровня шума. Классификация условий труда 

по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса 

по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. 

Профилактика профзаболеваний. Инфразвук. 

Гигиеническая классификация и нормирование постоянного 

и непостоянного инфразвука по СН 2.2.4/2.18.583-96. ПДУ 

инфразвука. Биологическое действие. Профилактика. 

Ультразвук. Классификация и гигиеническое нормирование 

по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582—96 и  ГОСТ 12.1.001 — 89. 

Нормирование контактного ультразвука. Вегетативно-

сенсорная полиневропатия. Биологическое действие. 

Профилактика профессиональных заболеваний.  



Электромагнитные волны. Источники электромагнитного 

излучения. Воздействие на организм человека. 

Нормирование электромагнитных полей. Напряженность 

ЭП и МП. Тепловой порог. Нормирование и профилактика 

профзаболеваний.  

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие 

на человека. Нормирование вибраций. Вибрационная 

болезнь. Профилактика.  

Лазерное излучение.  Природа, источники и основные 

характеристики лазерного излучения, воздействие на 

организм человека и гигиеническое нормирование. 

Средства и методы защиты от лазерных излучений. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Безопасность автоматизированных объектов. Системы 

автоматического контроля. Психологические факторы при 

работе с информационными системами. 

4 Принципы 

возникновения и 

классификация ЧС. 

Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в 

РФ и за рубежом. 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 

чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного 

бедствия. Понятие аварийной и предаварийной ситуации, 

экстремальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, 

классификация чрезвычайных ситуаций. Государственная 

концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, разработка технических и организационных 

мероприятий, снижающих вероятность реализации 

поражающего потенциала современных технических 

систем. Подготовка объекта и обслуживающего персонала, 

служб МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: 

разработка плана ликвидации последствий ЧС, 

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения: разведка очага поражения, локализация и 

тушение пожаров, розыск пострадавших, оказание 

пострадавшим первой помощи, санитарная обработка 

людей и техники, обеззараживание местности, неотложные 

аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 

применение, определение материального ущерба, числа 

жертв и травм. Обучение персонала объекта и населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях, психологическая 

подготовка персонала и населения к ЧС, структура МЧ 

Российской Федерации и их сил быстрого реагирования. 

Организация систем мониторинга, цели и задачи 

мониторинга, виды мониторинга, экологический 

мониторинг, глобальный, национальный, региональный 

мониторинг. Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и контроля. 

5 ЧС природного и 

биолого-

социального 

характера. 

Стихийные 

бедствия, виды, 

характеристика, 

Классификация ЧС по источнику происхождения и 

масштабу. Классификация природных опасностей. 

Геологические. Гидрологические. Метеорологические. 

Природные пожары. Инфекции.  

Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. 

Классификация наводнений по признаку причин и по 

высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. 



основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

человека при 

данных ЧС. 

 

Защита и действие населения при угрозе и во время 

наводнения. Действия человека, оказавшегося в воде.  

Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. 

Меры по обеспечению безопасности населения. Шкала 

Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с. 

Землетрясение. Основные параметры землетрясений, их 

последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная 

зона (плейстосейстовая область). Изосейсты. 

Характеристики землетрясений: Энергия (Е), магнитуда 

(М), интенсивность (I), глубина гипоцентра (h). Шкала 

Рихтера. Шкала силы (интенсивности) землетрясений 

(Шкала MSK -64). Сейсмограммы. Фазы землетрясения, их 

отличия. Форшоки. Афтершоки. Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и 

предотвращение данных событий. Классификация и 

профилактические мероприятия. Действия населения при 

угрозе схода оползней, селей и обвалов.  

Лесные и торфяные пожары, их последствия и 

предотвращение. Классификация пожаров. Меры 

безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

Извержение вулканов. Классификация и основные 

поражающие факторы. Снежные лавины. Классификация. 

Действие человека при данных стихийных бедствиях.  

ЧС биолого-социального характера. Инфекционный 

процесс. Источник возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 

пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся инфекции, 

примеры. Меха¬низм, факторы и основные пути передачи и 

проникновения возбудителя инфекции. Формы 

взаимодействия инфекционного агента с макроорганизмом. 

Острые и хронические формы. Реинфекция. Носительство 

инфекции. Субклиническая форма. Латентная форма. 

Медленная инфекция. Важнейшие свойства 

микроорганизмов, способных вызывать инфекционный 

процесс. Патогенность. Вирулентность. Адгезивность. 

Инвазивность. Токсигенность. Экзотоксины. Эндотоксины. 

Естественная классификация инфекци-онных болезней. 

Антропонозы и Зоонозы. Восприимчивый ор¬ганизм. Виды 

иммунитета. Естественный (специфический и 

неспецифический) и приобретенный. Иммунизация 

населения. Виды искусственного иммунитета. 

6 ЧС техногенного 

характера. Аварии, 

взрывы, пожары, и 

др. Основные 

повреждающие 

факторы. Действие 

человека при 

данных ЧС. 

 

ЧС техногенного характера. Классификация. Аварии и 

катастрофы. Причины возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в 

быту. Пожары и взрывы, их причины и возможные 

последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение. 

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. 

Огнегасительные вещества. Средства пожаротушения. 

Первичные, стационарные и передвижные. Зоны действия 

взрыва. Причины взрывов. Действие взрыва на человека 



(действие ударной волны). Правила безопасного поведения 

при пожаре и угрозе взрыва.  

ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства 

АХОВ влияющие на характер поражения. Поражающее 

действие АХОВ и пути проникновения в организм. 

Классификация. Характеристики действия АХОВ: 

токсичность, дозы, токсодозы, концентрации. Клиническая 

классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении 

АХОВ под давлением в виде жидкости. Зона химического 

заражения. Очаги поражения. Продолжительность 

заражения. Источники опасности при авариях на ХОО. 

Химическая обстановка и ее оценка. Задание метеоусловий. 

Количество АХОВ, обусловившее ЧС. Эквивалентное 

количество АХОВ. Коэффициенты, используемые при 

расчете эквивалентного количества АХОВ. Определение 

эквивалентного количества вещества в первичном облаке. 

Определение эквивалентного количества вещества во 

вторичном облаке  и времени испарения. Расчет глубины 

зоны заражения при аварии на ХОО. Определение площади 

зоны заражения. Определение времени подхода 

зараженного воздуха к заданному объекту. Определение 

продолжительности заражения. Защитные мероприятия на 

химически опасных объектах. Средства индивидуальной 

защиты. Способы защиты от АХОВ. Медицинская помощь 

пострадавшим при авариях па ХОО. Свойства аммиака и 

хлора, учитываемые при оказании первой помощи. Способы 

и средства ликвидации последствий аварий на ХОО. 

Радиационная безопасность. Виды и основная 

характеристика ионизирующих излучений. Корпускулярное 

и электромагнитное излучение. Источники радиационной 

опасности, естественные и искусственные. Радиоактивный 

распад. Изотопы. Радионуклиды. Период полураспада. 

Эффективный период полураспада. Характеристики 

радиационного излучения. Активность радионуклидов, 

виды активности. Доза излучения. Виды доз. Общая 

характеристика. Мощность доз. Коллективная  эффективная  

эквивалентная доза. Полная коллективная эффективная 

эквивалентная доза. Понятие «уровень радиации» и 

«уровень (плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. 

Категории облучаемых лиц. Нормирование радиационной 

безопасности в случае радиационной аварии. Пределы доз 

(ПД). Гигиеническая оценка и классификация условий труда 

при работе с источниками ионизирующего излучения. 

Максимальные потенциальные эффективные и 

эквивалентные дозы, их МПД. Допустимая мощность 

годовой потенциальной дозы (ДМПД).  Классификация 

условий труда по P 2.2.2006 – 05. Радиационная защита. 

РОО и зоны безопасности. Международная шкала тяжести 

событий на АС. Аварии на РОО. Классификация аварий. 

Радиационная опасность аварии. Состав выброса и 

воздействие излучений по стадиям аварии (стадии РА). 

Состав защитных мероприятий при авариях на РОО. 



Заблаговременные и оперативные мероприятия РЗ. 

Зонирование территории при авариях на РОО. ЗРА и ЗРК. 

Типовые режимы радиационной защиты при авариях на АС. 

Зона радиационного загрязнения на ранней и 

промежуточной стадиях аварии (ЗРА). Зонирование внутри 

зоны отселения по степеням фактического загрязнения 

местности. Зонирование на восстановительной стадии 

аварии РОО. ЗРА и ЗРК. Зонирование ЗРА. Вмешательство 

и его принципы. Классификация противорадиационных 

укрытий. Классификация радиопротекторов. Типовые 

режимы радиационной защиты при авариях АЭС.  

Эвакуация населения, ее предназначение, порядок 

проведения мероприятий при эвакуации. 

7 ЧС военного 

времени. Оружие 

массового 

поражения. 

Современная 

классификация. 

Действие населения 

при применении 

ОМП. 

 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное 

оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, 

степени разрушения зданий, сооружений,  технических и 

транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров 

в городах и на объектах экономики. Зоны радиоактивного 

заражения при наземных ядерных взрывах, воздействие 

радиации и электромагнитного импульса на технические 

средства. Возможные поражения людей при ядерном 

взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные 

работы в зонах очага ядерного поражения. Химическое 

оружие. Классификация и токсикологические 

характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и 

очаги поражения. Обычные средства поражения, их 

характеристики, профилактика последствий применения 

обычных средств поражения. Биологическое оружие. 

Основные характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия МП. 

8 Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). 

Структура. 

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. 

Эвакуация. Особенности, задачи. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и 

структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и 

состав органов по уровням. Координирующие органы, 

органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. Гражданская оборона, ее место 

в системе общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, 

органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации 

ГО. Структура ГО на промышленном объекте. 

Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

Организация укрытия населения в чрезвычайных 

ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 



защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

9 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-

техническая 

документация. 

 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах.  Охрана окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Международное сотрудничество по 

охране окружающей среды.  Мониторинг окружающей 

среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния 

окружающей среды. Законодательство о труде.  

Законодательные акты директивных органов. Подзаконные 

акты по охране труда. Чрезвычайные ситуации в законах и 

подзаконных актах.  Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. 

10 Медико-

биологические и 

психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Оказание первой медицинской помощи утопающему. 

Искусственная вентиляция легких. Ушиб. Признаки ушиба. 

Растяжения. Признаки растяжения. Вывих. Признаки. 

Перелом.  Виды переломов. Признаки. Наиболее частые 

осложнения переломов. Первая медицинская помощь при 

растяжениях, переломах и вывихах. Иммобилизация и 

средства её достижения. Оказание первой медицинской 

помощи при термических и химических ожогах. 

Классификация ожогов. Оценка площади ожога. Ожоговая 

болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая 

токсемия, ожоговая септикотоксемия, реконвалесценция. 

Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 

Классификация. Действие на организм человека. Первая 

медицинская помощь. Сердечно-сосудистая 

недостаточность – обморок, коллапс, шок. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. Кома. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Виды, классификация, 

диагностика и оказание первой помощи при кровотечениях. 

Кровопотеря. Наложение жгута. Раны. Правила и приемы 

наложения повязок. Первая медицинская помощь при 

отморожении. Физиологические изменения и признаки 

отморожения. Классификация поражений. Действие 

электрического тока на человека. Термическое. 

Электролитическое. Биологическое. Электрический ожог. 

Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 

Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока 

через тело человека. Первая медицинская помощь при 

поражении электрическим током. Первая медицинская 

помощь при тепловом и солнечном ударах, признаки 

поражения. Понятие и определения здоровья. 

Общебиологическое здоровье. Популяционное. 

Индивидуальное.  Факторы, влияющие на здоровье людей. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика 

нарушений состояния здоровья. Психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, регуляция 

психологического состояния, психологическое воздействие 

на людей обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицированные личности, психологический портрет, 



социально-психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства 

 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

Тема. 1. Введение. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 

опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания. 

Тема. 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные производственные факторы. 

Тема 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за рубежом. 

Тема 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия, 

виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при данных 

ЧС. 

Тема 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС. 

Тема 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 

классификация. Действие населения при применении ОМП. 

Тема 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура. 

Тема 9. Управление безопасностью жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

Тема 10. Медико-биологические и психологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Правовые и организационные основы производственной безопасности. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Безопасность труда. Здоровье, определение. Виды здоровья. Профилактика 

нарушений состояния здоровья человека. Виды профилактики.  

2. Правовые и организационные основы производственной безопасности. Правовые 

и нормативно-методические документы по безопасности труда. Система государственных 

стандартов «Охрана труда».  

3. Классификация вредных и опасных производственных факторов в соответствие с 

ГОСТом 12.0.003-74. 

4. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности. 

Классификация условий труда в соответствие с P 2.2.2006–05. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

5. Методика оценки тяжести и напряженности трудовых процессов. 

Тема 2. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое 

нормирование. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Критерии оценки качества окружающей среды, экологическое нормирование. 

Классификация нормативов качества природной среды. Основные принципы 

нормирования ОС. 



2. Государственные природоохранные органы РФ. Общественные природоохранные 

организации. Структура и краткая характеристика. 

3. Законодательство по охране природной среды РФ. Структура и основные 

документы. Система государственных стандартов «Охрана природы». Структура и 

описание.  

4. Экологический мониторинг. Цель, ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры.  

5. Теория «биогеохимических провинций». Эндемические заболевания. Примеры. 

Тема 3. ЧC природного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наводнение, Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита и 

действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, оказавшегося в 

воде.  

2. Ураганы, бури, смерчи, тайфуны их происхождение и последствия. Меры по 

обеспечению безопасности населения. Шкала Бофорта. 

3. Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK -64, 

шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Цунами. Причины  

возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном 

стихийном бедствии. 

4. Извержение вулканов. Cнежные лавины. Обвалы, оползни и сели, их 

происхождение, последствия и предотвращение данных событий. Действия населения.  

5. Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров.  

Тема 4. ЧС биолого-социального характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. 

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. Профилактика заболеваний. 

2. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Профилактика заболеваний. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. 

Сыпной тиф. Клещевой энцефалит, малярия. Профилактика заболеваний. 

4. Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 

покровов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

Профилактика заболеваний. 

5.Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

Профилактика заболеваний. 

Тема 5. ЧС техногенного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пожары и взрывы, их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. 

Воспламенение.  Концентрационные пределы. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

человека (действие ударной волны). Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Меры пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

Поведение человека в данной ситуации. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

2.Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях 

на химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые интоксикации. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Поведение 

человека в данной ситуации. 

3. Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 



помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях.  

Тема 6. ЧС военного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды ядерных 

взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

2. Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в зависимости от 

характера поражающего действия. Защита. 

3. Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

4. Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. Высокоточное 

оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые авиационные бомбы. 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства 

индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные противохимические пакеты. Организация 

и проведение санитарной обработки людей. 

6. Эвакуация населения при ЧС, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации. 

Тема 7. Медицина катастроф. Основные виды поражений и оказание первой 

медицинской помощи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. 

Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь 

при данных ситуациях. 

2. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца 

Диагностика. Ушибы сердца. Диагностика. Первая помощь. Терминальное состояние. 

Агония. Клиническая и биологическая смерть. 

3.Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. 

4.Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. Поражение электрическим током. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

5. Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 

доврачебная помощь. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и 

доврачебная помощь.  

6.Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях. 

Острая дыхательная недостаточность. Открытый и закрытый пневмоторакс. Оказание 

первой медицинской помощи при утоплении. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где 

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях 

оценивается преподавателем по итогам подготовки и выполнения студентами практических 

заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск практических 

занятий предполагает отработку по пропущенным темам (подготовка письменной работы, 

с ответами на вопросы, выносимые на семинар).  

Требования к самостоятельной работе студентов 



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  

 

№  

п/п 

Наименование темы Тематика самостоятельных работ 

1 Тема № 1. Введение. Основные 

понятия, термины и определения 

Методы определения риска. Управление 

риском. Анализ риска. Качественные методы 

анализа опасностей и риска. Причинно-

следственный анализ. Анализ «дерева отказов» 

или «дерева причин».  

2 Тема № 2 Безопасность 

жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники 

загрязнения среды обитания 

Основная характеристика земельных ресурсов. 

Состав и структура почвы (почвенные фазы и 

горизонты). Минеральный состав почвы. 

Гигиеническое  и эпидемиологическое 

значение почвы. Санитарная охрана почвы. 

Оценочная шкала опасности загрязнения почв. 

Утилизация твердых и жидких бытовых 

отходов как экологический пример. 

3 Тема № 3. Физиология и 

безопасность труда, обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и 

опасные произв. факторы 

Структурно-функциональные системы 

восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы человека для зашиты от 

негативных воздействий. Характеристика 

нервной системы. Условные и безусловные 

рефлексы. Анализаторы, их строение, 

функции. Вегетативная нервная система, роль 

в защитных реакциях.  

4 Тема № 4. Принципы 

возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и 

мониторинг ЧС в РФ и за 

рубежом 

Организация систем мониторинга, цели и 

задачи мониторинга, виды мониторинга, 

экологический мониторинг, глобальный, 

национальный, региональный мониторинг. 

Организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и 

контроля. 

5 Тема № 5. ЧС природного и 

биолого-социального характера. 

Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС биолого-социального характера. 

Инфекционный процесс. Источник 

возбудителя инфекции. Эпидемический 

процесс. Эпидемический очаг инфекции. 

Эпидемия, пандемия. Старые. Новые и 

возвращающиеся инфекции, примеры. 

Механизм, факторы и основные пути передачи 

и проникновения возбудителя инфекции. 

Формы взаимодействия инфекционного агента 

с макроорганизмом.  

6 Тема № 6. ЧС техногенного 

характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные 

повреждающие факторы. 

Действие человека при данных 

ЧС 

ЧС техногенного характера. Классификация. 

Аварии и катастрофы. Причины 

возникновения пожара в жилых и 

общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности в быту. Пожары и взрывы, их 

причины и возможные последствия. Горение. 

Возгорание. Воспламенение. 



Концентрационные пределы. Методы тушения 

пожаров.  

7 Тема № 7. ЧС военного времени. 

Оружие массового поражения. 

Современная классификация. 

Действие населения при 

применении ОМП 

Биологическое оружие. Основные 

характеристики и защита населения при 

использовании данного типа оружия. 

8 Тема № 8. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС). Структура. Задачи. ГО 

РФ и различных государств. 

МЧС РФ. Эвакуация. 

Особенности, задачи 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 

управления и состав органов по уровням. 

9 Тема № 9. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Нормативно-техническая 

документация 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах.  Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей среды. 

Международное сотрудничество по охране 

окружающей среды.  Мониторинг 

окружающей среды в РФ и за рубежом. 

Правила контроля состояния окружающей 

среды. Законодательство о труде. 

10 Тема № 10. Медико-

биологические и 

психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях. Норма 

психологического здоровья, психология риска, 

регуляция психологического состояния, 

психологическое воздействие на людей 

обстановки чрезвычайной ситуации, 

идентифицирование личности, 

психологический портрет, социально-

психологические отклонения в чрезвычайных 

ситуациях, дезадаптированность личности, 

посттравматические расстройства. 

 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку и защиту 

реферата по темам:  

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1.  Наводнение. Половодье. Паводок, последствия. Классификация наводнений по 

признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита 

и действие населения при угрозе и во время наводнения. Действия человека, 

оказавшегося в воде. 

2.  Ураганы, бури, смерчи, их происхождение и последствия. Меры по обеспечению 

безопасности населения. Шкала Бофорта. Причины возникновения пожара в жилых 

и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту. Пожары и взрывы, 

их причины и возможные последствия. Горение. Возгорание. Воспламенение.  

Концентрационные пределы. Методы тушения пожаров. Огнегасительные вещества. 

Средства пожаротушения. Первичные, стационарные и передвижные. Поведение 

человека в данной ситуации. 



3.  Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр, 

эпицентр. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Магнитуда. 

Шкала MSK -64, шкала Рихтера. 

4.  Обвалы, оползни и сели, их происхождение, последствия и предотвращение данных 

событий. Действия населения при угрозе схода оползней, селей и обвалов. 

5.  Лесные и торфяные пожары, их последствия и предотвращение. Классификация 

пожаров. Меры безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров. 

6.  Извержение вулканов и снежные лавины. Действие человека при данных стихийных 

бедствиях. 

7.  Цунами. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. 

8.  Тайфуны. Причины  возникновения. Характеристика природного явления. Действие 
человека при данном стихийном бедствии. Зоны действия взрыва. Причины взрывов. 
Действие взрыва на человека (действие ударной волны). Правила безопасного 
поведения при пожаре и угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации. 

9.  Правила безопасного Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения 

мероприятий при эвакуации.  поведения в криминогенных ситуациях. 

Психологические приемы самозащиты. 

10.  Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях на 

химически опасных объектах, правила поведения. Хронические и острые 

интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь. Поведение человека в 

данной ситуации. 

11.  Аварии на радиационно-опасных объектах, возможные последствия облучения 

людей, ОЛБ. Профилактика лучевых поражений. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные характеристики. Правила 

поведения при радиационных авариях. 

12.  Ядерное оружие, его боевые  свойства и поражающие факторы. Классификация 

поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека. Виды 

ядерных взрывов. След от радиоактивного облака. Зоны. 

13.  Химическое оружие. Классификация по характеру токсического действия ОВ. 

Нервнопаралитические. Кожно-нарывные. Удушающие. Общеядовитые. 

Психохимические. Раздражающие. Классификация отравляющих веществ в 

зависимости от характера поражающего действия. Защита. 

14.  Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Способы 

применения. 

15.  Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация. 

Осколочные. Фугасные. Кумулятивные. Зажигательные. Объемного взрыва. 

Высокоточное оружие. Разведывательно-ударные комплексы. Управляемые 

авиационные бомбы. 

16.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов. Виды 

убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. 

17.  Средства индивидуальной защиты. СИЗ кожи. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2. Индивидуальные 

противохимические пакеты. Организация и проведение санитарной обработки 

людей. 

18.  Повышение защитных свойств дома (квартиры) от воздействия ядерного и 

химического оружия и от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ. 

19.  Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. 

20.  Аварийные и опасные ситуации в метрополитене. Безопасное поведение человека. 

21.  Действие пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте. 



22.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на воздушном 

транспорте. 

23.  Действие пассажиров при опасных и аварийных ситуациях на водном транспорте. 

24.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кишечных инфекций. Холера. 

Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь 

Боткина. 

25.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций дыхательных 

путей.  Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. 

26.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы кровяных инфекций. Сыпной 

тиф. Клещевой энцефалит, малярия. 

27.  Клинико-эпидемиологическая характеристика группы инфекций наружных 
покро¬вов. Венерические заболевания. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. 

28.  Детские инфекционные болезни. Дифтерия. Корь и краснуха. Скарлатина. 

29.  Эпидемический процесс. Характеристики уровня, структуры и динамики 
эпидемического процесса. Механизм и факторы, пути передачи возбудителя 
инфекции. Классификация инфекционных болезней. Периодизация. Эпидемия. 
Пандемия. Профилактика инфекционных болезней. 

30.  Иммунный статус человека. Органы иммунной системы. Понятия иммунная система 
и антигены. Иммунодефициты первичные и вторичные. Классификация. ВИЧ- 
инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика СПИДа. 

31.  Реанимация. Искусственное дыхание. Виды. Методика. Инородные предметы в 
дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность. Медицинская помощь. 

32.  Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

33.  Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз. 

Вегетативно-сосудистая дистония. Первая помощь. 

34.  Доврачебная реанимационная помощь. Непрямой массаж сердца. Методика. Прямой 
массаж сердца 

35.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки 
кровотечений. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

36.  Раны. Виды ран. Обработка ран. Повязка. Перевязка. Правила наложения и 

перевязки. Асептика и антисептика. 

37.  Ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, переломы и вывихи. Первая 
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. 

38.  Тепловой удар. Солнечный удар. Оказание первой медицинской помощи при 
термических  и химических ожогах. Классификация ожогов. Оценка площади ожога. 
Ожоговая болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия, ожоговая 
септикотоксемия, реконвалесценция. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

39.  Действие электрического тока на человека. Термическое. Электролитическое. 
Биологическое. Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. 
Классификация. Действие на организм человека. Первая медицинская помощь. 
Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические знаки. 
Электрический удар. Классификация. Возможные пути тока через тело человека. 
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

40.  Радиационные поражения. Острая, хроническая лучевая болезнь. Степени и виды. 
Воздействие радиации на организм человека. Профилактика лучевых поражений. 
Коллективные средства защиты. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

41.  Первая медицинская помощь при отравлении СДЯВ и ОВ. Классификация. Действие 
на организм человека. Первая медицинская помощь. 

42.  Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 

43.  Химические ожоги. Отморожение и общее замерзание. Первая медицинская и 
доврачебная помощь. 

44.  Артериальная гипертензия. Гипертонический криз. Диагностика. Первая помощь. 
Понятие шока. Фазы шока. Первая медицинская помощь. 



45.  Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная 

помощь. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая 

медицинская и доврачебная помощь. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Введение. Основные понятия, термины и 

определения. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Безопасность жизнедеятельности и природная 

среда. Экологические опасности. 

Классификация. Источники загрязнения 

среды обитания. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Физиология и безопасность труда, 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Вредные и опасные 

производчтвенные факторы. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Принципы возникновения и классификация 

ЧС. Оценка, прогноз и мониторинг ЧС в РФ и 

за рубежом. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС природного и биолого-социального 

характера. Стихийные бедствия, виды, 

характеристика, основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, 

пожары, и др. Основные повреждающие 

факторы. Действие человека при данных ЧС. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

ЧС военного времени. Оружие массового 

поражения. Современная классификация. 

Действие населения при применении ОМП. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). Структура. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 



Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Нормативно-техническая 

документация. 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

Медико-биологические и психологические 

основы безопасности жизнедеятельности 

УК-8 Опрос, контрольная 

работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Пример теста по теме «Введение. Основные понятия, термины и определения» 

 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные ответы 

 Первостепенный 

объект защиты 
государство 

техносфера 

общество 

человек 
 

4 

 

 

 

 Закон, закрепляющий 

правовые основы 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

«О стратегии 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации до 2020 г.» 

«О безопасности» 

«О пожарной 

безопасности» 

«О гражданской 

обороне» 
 

2 

 

 

 

 Ориентирующий 

принцип, 

направленный на учет 

всех без исключения 

элементов, 

формирующих 

опасные или вредные 

факторы, которые 

могут привести к 

несчастному случаю – 

принцип … 

снижения опасности 

прочности 

ликвидации опасности 

деструкции 

системности 
 

4 

 

 

 

 Процесс, явление, 

объект, антропогенное 

воздействие или их 

комбинация, 

нарушающие 

устойчивое состояние 

среды обитания, 

угрожающие 

авария 

опасность 

потенциальная опасность 

стихийное бедствие 
 

2 

 

 

 



здоровью и жизни 

человека 

 Основные задачи 

безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический анализ и 

выявление опасностей 

использование 

моделирования угроз 

использование 

моделирования 

опасностей 

сегментация информации 

по угрозам 
 

1 

 ЧС, вызывающие 

тяжелые последствия 

(многочисленные 

человеческие 

жертвы и 

значительный 

материальный ущерб): 

социальные 

техногенные 

экологические 

биологические. 
 

2 

 Авария – это: выход из строя, 

повреждение каких-либо 

машин, механизмов, 

устройств, 

коммуникаций, 

сооружений, их систем и 

т. д.; 

повреждение 

механизмов, станков, 

машин и гибель человека 

нарушение 

технологического 

процесса на производстве 

сбой технических систем 

и др. события 
 

1 

 Катастрофа – это: крупная авария с 

большим материальным 

ущербом 

авария с материальным 

ущербом и 

человеческими жертвами 

авария с человеческими 

жертвами 

внезапное событие, 

которое возникло в 

результате действий 

человека или 

опасного природного 

явления, повлекшее за 

собой многочисленные 

человеческие жертвы, 

нарушение процессов 

жизнедеятельности, 

2 



значительный 

материальный ущерб, 

разрушение окружающей 

среды 
 

 Предупреждение ЧС 

– это: 
комплекс мероприятий, 

проводимых 

заблаговременно и 

направленных на 

максимально возможное 

уменьшение риска 

возникновения ЧС, а 

также на 

сохранение здоровья 

людей, снижение 

размеров ущерба 

окружающей среде 

и материальных потерь 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде и материальных 

потерь 

мероприятия, 

проводимые 

заблаговременно и 

направленные на 

уменьшение 

риска возникновения ЧС 

мероприятия, 

направленные на 

снижение размеров 

ущерба окружающей 

среде, а также на 

сохранение здоровья и 

жизни людей 
 

1 

 Идентификация 

опасности: 
процесс распознавания 

образа опасности 

процесс установления 

возможных причин 

опасностей 

процесс установления 

пространственных и 

временных координат, 

опасностей 

процесс распознавания 

образа опасности, 

установления возможных 

причин, 

пространственных и 

временных координат, 

вероятности проявления, 

4 



величины и последствий 

опасности 
 

 Опасности хранят: все системы 

только помещения 

помещения и транспорт 

все системы, имеющие 

энергию, химически или 

биологически активные 

компоненты, а также 

характеристики, не 

соответствующие 

условиям 

жизнедеятельности 

людей 
 

4 

 

 

 

 Вредный фактор – это 

фактор, воздействие 

которого на человека в 

определенных 

условиях вызывает: 

смерть; 

нарушения самочувствия 

травму; 

снижение 

работоспособности или 

заболевание 
 

4 

 

 

 

 Вероятность 

реализации 

опасностей 

называется: 

аварией. 

риском 

катастрофой 

ущербом 
 

2 

 

 

 

 Область научных 

знаний, охватывающая 

теорию и практику 

защиты человека от 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций, называется 

… 

охрана труда 

рискология 

охрана окружающей 

среды 

безопасность 

жизнедеятельности 
 

4 

 

 

 

 В дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

важнейшими 

понятиями являются: 

среда обитания 

деятельность 

опасность и безопасность 

экология 
 

3 

Основополагающим 

методологическим 

принципом теории 

Безопасности 

жизнедеятельности 

является принцип … 

системности 

индукции и дедукции 

синтеза 

анализа результата 
 

1 

 Факторы, приводящие 

в определенных 

условиях к 

травматическим 

повреждениям или 

резким нарушениям 

здоровья  человека, 

называется … 

интенсивными 

вредными 

опасными 

рискованными 
 

2 



 Потенциальной 

опасностью 

называется 

возможность 

воздействия на 

человека 

____________  

факторов. 

неблагоприятных или 

несовместимых с жизнью 

производственных 

личностных 

социальных 
 

1 

 К критериям 

определения риска 

относятся …. 

потенциальный и 

кинетический 

статический и 

динамический 

абсолютный и 

относительный 

приемлемый или 

допустимый 
 

4 

 Опасность 

определенного вида 

для отдельного 

индивидуума 

характеризует  риск: 

социальный 

инженерный 

индивидуальный 

модельный 
 

3 

 Значение рисков, 

которое общество и 

лица, принимающие 

на их основе 

соответствующие 

решения, считаются 

допустимыми в 

определенный период 

деятельности, 

называется 

____________ 

рисками. 

чрезмерными 

абсолютными 

приемлемыми 

относительными 
 

3 

 

 

 

 Риск может быть … промышленным, 

сельскохозяйственным, 

природным 

социальным, 

техническим, 

экологическим, 

индивидуальным 

юридическим, 

этническим, 

разведывательным 

национальным, военным, 

бытовым 
 

2 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности - 

это 

состояние защищённости 

национальных интересов 

область научных знаний, 

изучающая опасности и 

способы защиты от них 

человека в любых 

условиях его обитания 

2 

 

 

 



этапы развития человека 

расширения техносферы 
 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, 

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты. 

2.Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных 

факторов; травмирующие и вредные зоны. 

3.Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. Критерии безопасности. 

Интегративный характер безопасности. Опасность и риск. Способы определения степени 

риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска.  

4.Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие чрезвычайные 

негативные воздействия на человека и среду обитания. 

5.Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6.Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы.  

7.Химическое оружие. Защита от поражающих факторов.  

8.Бактериологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные обычные 

средства поражения и защита от них.  

9.Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динами-ка 

развития, основные опасности. Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы 

и методы оценки радиационной   обстановки.   

10.Зонирование территорий   при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный 

(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их 

использование.  

11.Оценка радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля и разведки. 

Определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной местности и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого 

времени пребывания людей в зонах загрязнения.  

12.Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих 

излучений. Защитные свойства материалов.  

13.Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. 

14.Прогнозирование аварий на ХОО. Понятие   химической   обстановки.   Прогнозирование   

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность химического заражения.  

15.Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного 

персонала, населения и   территорий от химически опасных веществ. Приборы хи-

мического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

16.Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газо-

воздушные и пылевоздушные смеси.  

17.Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при 

взрыве конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей.  



18.Классификация   пожаров   и  промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения.  

19.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс 

ядерного взрыва и защита от него.  

20.Транспортные аварии и их последствия.  

21.Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения. 

22.Опасные природные процессы. Характеристики и области возникновения опасных 

природных процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, 

осыпей, лавин. 

23.Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: пыльных 

бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского хозяйства. 

Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на население, 

объекты экономики и среды обитания. 

24.Безопасность жизнедеятельности и окружающая природная среда. Источники 

загрязнения среды обитания. Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, 

интенсивность их образования в основных технологических процессах современной 

промышленности 

25.Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их 

образования - соединения серы, азота, углерода, высокотоксичные соединения; 

характеристики аэрозольных загрязнений.  

26.Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения 

техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные 

технологии и ресурсосберегающие технологии.  

27.Контроль параметров микроклимата. Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники света.  

28.Расчет освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к 

освещению. Контроль освещения. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. 

29.Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов.  

30.Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним.  

31.Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 

гибель живых организмов.  

32.Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсинов. 

33.Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 

34.Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на 

человека. Аудиометрия.  

35.Инфразвук, возможные уровни. Нормирование акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания. Профилактика. 

36.Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование 

акустического воздействия.  

37.Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука. 

Опасность их совместного воздействия. 



38.Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 

39.Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и 

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 

полей радиочастот.  

40.Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную 

нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы. 

41.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура.  

42.Территориальные подсистемы РСЧС.  

43.Функциональные подсистемы РСЧС.  

44.Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие органы, органы 

управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления.  

45.Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты.  

46.Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 

гражданские организации ГО.  

47.Структура ГО на промышленном объекте.  

48.Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. Организация защиты 

в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.  

49.Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 

50.Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.  

51.Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

хорошо  71-85 



широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2022. — 576 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в 

отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. — 

Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 

с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 

Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс]. 

Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

 

 

 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи 

с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft Office 

Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Введение в клиническую психологию». 

 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

клинической психологии, о возможностях клинической психологии в повышении 

адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, диагностике, коррекции и реабилитации. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1.   Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1.Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа; 

основные информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования информационной 

безопасности 

Знание: методологии и 

терминологии клинической 

психологии; проблемного 

поля клинической психологии; 

истории и современного 

состояния клинической 

психологии; методов 

психологической диагностики; 

специализированные журналы 

и библиотеки по клинической 

психологии. 

Умение: пользоваться 

специализированными 

библиотеками и научными 

базами; реферировать научные 

тексты; пользоваться 

методами анализа и синтеза 

информации; собирать 

эмпирический материал 

исследования в рамках 

клинической психологии. 

Владение: критическим 

мышлением; создавать дизайн 

исследования в рамках 

клинической психологии; 

навыками поиска информации 

в научных библиотеках и 

базах данных; навыками 

реферирования научных 

текстов; навыками подготовки 

и презентации клинического 

случая. 

ИУК-1.2.Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий; решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

ИУК-1.3. Владеет: 

исследованием проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 



оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных ситуаций; 

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, 

в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование 
 

ОПК-8.1. Знает: основные 

образовательные технологии; 

информационные 

технологии, необходимые 

для реализации 

образовательного процесса; 

основы педагогической 

психологии. 
ОПК-8.2. Умеет: 

пользоваться 

информационными 

технологиями, 

необходимыми для 

реализации образовательного 

процесса; работать с научной 

литературой для подготовки 

лекционного материала по 

определённой теме; готовить 

наглядный материал. 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 

публичных выступлений; 

навыками составления 

образовательных программ в 

области клинической 

психологии и психологии 

здоровья; навыками 

организации и проведения 

фокус-групп. 

 

Знание: образовательных 

технологий, в том числе - для лиц 

с ОВЗ; специальной 

терминологии клинической 

психологии; критериев 

научности знания; основных 

информационных технологий, 

применяемых в системе 

образования. 

Умение: пользоваться научными 

источниками информации; 

планировать и реализовывать 

образовательные и 

просветительские проекты по 

здоровьесбережению; 

реферировать научные тексты; 

готовить презентации. 

Владение: терминологическим и 

методологическим аппаратом 

клинической психологии; 

методами исследования 

клинической психологии; 

навыками составления 

образовательных программ по 

клинической психологии; 

методами сбора эмпирического 

материала; опытом проведения 

исследований в рамках 

клинической психологии. 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина “Введение в клиническую психологию” представляет собой 

дисциплину модуля “Основы профессиональной деятельности клинического психолога” 

базовой части. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Предмет, структура клинической 

психологии. 

Определения, основные положения. 

Место клинической психологии в 

системе психологических и медицинских 

наук. Этические принципы психолога-

диагноста.  Методы исследования в 

клинической психологи. Клиническое 

интервьюирование (структура и 

принципы.)   

 Клинические проявления 

психической нормы и патологии. 

Принципы разграничения 

психологических феноменов и 

психопатологических симптомов. 

Принципы – альтернативы. 

Эмоциональные нарушения. Содержание 



эмоциональной сферы: реакции, 

состояния, отношения. 

Продолжительность и сила 

эмоциональных переживаний. 

Нарушения настроения, стресс, 

тревожность, страх и др.  Нарушения 

сознания и самосознания. Критерии 

нарушенного сознания по К.Ясперсу. 

синдромы выключенного сознания (сопор, 

обнубиляция, кома и др); синдромы 

помраченного сознания (делирий, онейроид, 

аменция и состояние сумеречного 

помрачения сознания).   

 Неврозы. Невротические расстройства. Неврозы – 

этиология, клинические проявления. Общие 

и системные неврозы. 

 Расстройства личности. Акцентуации личности. Психопатии. 

Виды. Особенности проявлений.   

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет, структура клинической психологии.  

Тема 2. Методы исследования в клинической психологи.  

Тема 3. Клинические проявления психической нормы и патологии.    

Тема 4. Эмоциональные нарушения.    

Тема 5. Нарушения сознания и самосознания.    

Тема 6. Невротические расстройства.    

Тема 7. Расстройства личности.  

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Предмет, структура клинической психологии. 

Вопросы для обсуждения: Определения, основные положения. Место клинической 

психологии в системе психологических и медицинских наук. Этические принципы 

психолога-диагноста. 

Тема 2. Методы исследования в клинической психологи. 

Вопросы для обсуждения: Клиническое интервьюирование (структура и принципы.)   

Тема 3. Клинические проявления психической нормы и патологии. 



Вопросы для обсуждения: Принципы разграничения психологических феноменов и 

психопатологических симптомов. Принципы – альтернативы.   

Тема 4. Эмоциональные нарушения. 

Вопросы для обсуждения: Содержание эмоциональной сферы: реакции, состояния, 

отношения. Продолжительность и сила эмоциональных переживаний. Нарушения 

настроения, стресс, тревожность, страх и др. 

Тема 5. Нарушения сознания и самосознания. 

Вопросы для обсуждения: Критерии нарушенного сознания по К.Ясперсу. синдромы 

выключенного сознания (сопор, обнубиляция, кома и др); синдромы помраченного 

сознания (делирий, онейроид, аменция и состояние сумеречного помрачения сознания). 

Этапы общения с клиентом. Виды осложняющих эмоциональных реакций.Оценка 

опасности суицидального риска. 

Тема 6. Невротические расстройства 

Вопросы для обсуждения: Неврозы – этиология, клинические проявления. Общие и 

системные неврозы.   

Тема 7. Расстройства личности. 

Вопросы для обсуждения: Акцентуации личности. Психопатии. Виды. Особенности 

проявлений.   

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии): НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование лекционного 

материала, реферирование научных статей по темам практических занятий, анализ 

клинических случаев. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 



преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 



руемой 

компетенции 

(или её части) 

текущий контроль по дисциплине 

Предмет, структура 

клинической психологии.  

  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

Опрос, дискуссия. 

Клинические проявления 

психической нормы и 

патологии. 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

Неврозы. 

 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

Расстройства личности. 

 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ОПК-8.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Реферирование научной статьи по теме практического занятия. 

2. Анализ клинического случая. 

3. Классифицировать основные школы и направления клинической психологии. 

4. Провести психологическую диагностику. 
5. Составить программу психологического вмешательства. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов итогового контроля: 

1. Предмет, задачи клинической психологии. Место клинической психологии в 

системе психологических и медицинских наук. 
2. Основные задачи и общие принципы психологического исследования в клинике. 
3. Этика в клинической психологии. 
4. Экспериментально-психологические методы исследования. 
5. Клиническое интервьюирование как исследования в клинической психологии.  
6. Типы поведенческих реакций при проведении обследования. 
7. Норма и патология. Здоровье и болезнь.  
8. Этиология и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств.  
9. МКБ- система классификации ВОЗ. 
10. Расстройства ощущений и восприятия. Иллюзии. 12. Расстройства ощущений и 

восприятия. Галлюцинации.  
11.  Нарушения памяти. Корсаковский синдром.  
12.  Нарушения памяти. Дисмнезии. Виды. 
13.  Нарушения эмоциональной сферы. Аффект. Гипотимия. Гипертимия. 
14.  Патология воли. Гипобулии. Гипербулии. Парабулии.  
15.  Патология воли. Гипокинезии. Виды. Гиперкинезии. Виды. 
16.  Расстройства влечений.  



17.  Синдром раннего детского аутизма. Синдром Каннера. Синдром Аспергера. 
18.  Нарушения сознания. Количественные формы. 
19.  Нарушения сознания. Качественные формы. 
20.  Деперсонализация. Виды. 
21.  Нарушения самосознания. Дереализация. Виды. 
22.  Нормальные, акцентуированные и психопатические характеры, различительные 

признаки.  
23.  Шизоидная психопатия. 
24.  Эпилептоидная психопатия.  
25. Паронойяльная психопатия. 
26.  Психопатии астенического круга. 
27.  Возбудимый тип психопатии. 
28.  Неустойчивый тип психопатии. 
29.  Неврозы. Понятие. Причины возникновения. 
30.  Неврастения (астенический невроз). 
31.  Истерический невроз.  
32. Невроз навязчивых состояний. 
33.  Детская нервность, как форма проявления. 
34.  Неврозы в пожилом возрасте. Виды. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

хорошо  71-85 



деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Пчелинцева, Е. В. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов : учебное пособие / Е. В. Пчелинцева, И. В. 

Овчинникова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2014. - 292 с. - ISBN 978-

3-659-66744-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062588 (дата обращения: 14.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Носачев, Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология : 

учебное пособие / Г.Н. Носачев, Д.В. Романов, И.Г. Носачев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 420 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1027396. - ISBN 978-5-00091-708-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027396 (дата обращения: 

14.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Степанова, О. П. Клиническая психология в схемах и таблицах : учебное пособие 

/ О. П. Степанова, С. В. Крайнюков. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 

98 с. - ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1150885 (дата обращения: 14.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть: учеб. пособие / Г.С. 

Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 247 с. - 

ISBN 978-5-238-01746-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028496 (дата обращения: 14.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 



 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Групповые методы работы потребителей с ПАВ». 

 

Цель дисциплины –  сформировать представления о групповых методах работы 

психолога с потребителями психоактивных веществ и сформировать навыки разработки 

методов групповой работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.1. Знает: критерии 

научности гуманитарного 

знания; подходы к 

оказанию психологической 

помощи; методологически 

обоснованные технологии 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации; методы 

работы с лицами с ОВЗ; 

возрастные особенности 

развития психики. 

ОПК-5.2. Умеет: составлять 

программу 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

психокоррекции; ставить 

дифференцированный 

психологический диагноз; 

планировать и 

организовывать собтвенную 

профессиональную 

деятельность в рамках 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации. 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками составления 

программы 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии; 

навыками публичных 

 - Знает:  подходы к оказанию 

психологической помощи 

зависимым; методологически 

обоснованные технологии 

группового консультирования, 

групповой психотерапии,  

психопрофилактики и 

реабилитации зависимых. 

 - Умеет:   составлять программу 

психологического вмешательства 

( группового консультирования и 

групповой коррекции) на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

психокоррекции; планировать и 

организовывать собственную 

профессиональную деятельность 

в рамках психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации с применением 

групповых методов работы с 

зависимыми. 

 - Владеет: навыками 

составления программы 

психологического вмешательства 

(группового консультирования и 

групповой реабилитации) на 

основе гуманистической 

методологии; навыками 

публичных выступлений; 

методами группового  

психологического 

консультирования, групповой 

психотерапии. 



выступлений; методами 

психологического 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции; 

технологиями 

психокоррекции, 

реабилитации; 

психологическими 

технологиями работы с 

лицами с ОВЗ. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Групповые методы работы потребителей с ПАВ» представляет собой 

дисциплину модуля «Психология и психотерапия зависимости» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование  Содержание  



раздела раздела 

1 Требования к учебному курсу. 

Групповые методы: история и 

классификация. Т-группы.  

Учебный курс и область профессиональной 

деятельности: особенности, требования, 

отчетность. Исторические предпосылки для 

создания и развития групповых форм работы с 

потребителями ПАВ: подходы к пониманию 

реабилитации. Базовые и дополнительные 

методы групповой психологической работы. 

Индивидуальный стиль и роль психолога-

ведущего группы. Обратная связь. Основные 

характеристики и правила обратной связи. 

Обратная связь как инструмент процесса 

самопознания. Слушание как компонент 

межличностного общения. Понятие 

рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

Роль эмпатии в процессе активного слушания. 

Фигура ведущего в группе: принципы 

поведения, функции, основные роли. 

Требования к психологу, ведущему групповую 

работу. Трудности в работе ведущего. 

Продолжительность групповой психологической 

работы, количество встреч, периодичность. 

Численность группы и ее состав. Принципы 

комплектования группы. Подготовка 

помещения. 

2 Формирование группы. 

Групповая динамика.  
Группа взаимопомощи: организация работы и 

оценка результативности К.Левин и его вклад в 

создание теоретических основ групповой 

работы. Понятие групповой динамики. Учение о 

групповой динамике К.Левина. Этапы 

жизнедеятельности малой группы. Цели группы. 

Нормы группы. Структура группы. Стадии 

развития группы. Понятие роли в групповом 

процессе. Значение групповых ролей для 

формирования структуры группы. Фазы 

развития групп: цели и задачи, психологическая 

характеристика, упражнения каждой стадии. 

Принципы поведения психолога на каждой 

стадии. Специфика групповой психологической 

работы. Цели и задачи групповой работы. 

Основные правила организации работы групп. 

Построение стратегии групповой работы. 

Тренинг в профилактике и реабилитации 

потребителей ПАВ.. Основные цели и задачи 

групповых форм работы. Психология группы. 



Критерии для выделения различных видов 

групповой психологической работы. 

Преимущества и недостатки группового метода 

работы, области применения. Соотношение 

понятий "групповая психотерапия", "групповая 

психокоррекция", "групповой тренинг". Подбор 

тренинга в связи с проблемами 

реабилитируемого. Индивидуализация отчета. 

3 Группы встреч (инкаунтер-

группы)  
Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы.  

4 Гештальт-группы  Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

5 Психодраммы  Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

6 Арттерапия и танцевальная  Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

7 Телесная терапия  Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

8 Транзактный анализ  Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

9 Темоцентрированное 

взаимодействие. Иные методы.  
Цели и задачи работы группы. Основные идеи и 

категории. Особенности подготовки, проведения 

и оценки результативности работы. 

10 Тренинги социальных умений. 

Ролевые и деловые игры.  
Совместная просоциальная активность: от 

реабилитации к ресоциализации. Трудовая 

реабилитация: современный подход. Формы 

социально-трудовой реабилитации. Методы 

формирования социально-трудовой 

ориентировки. Особенности организации 

просоциальной активности. Предварительная 

диагностика. Организация сотрудничества и 

партнерства. Экономическая поддержка. 

Программа реабилитации потребителей ПАВ на 

основе групповых методов. Практика 

организации реабилитационной работы. 

Компоненты и принципы построения 

реабилитационных программ. Самопрезентация 

разработок и результатов перед коллегами, 

работодателем, сообществом. 



 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1 Требования к учебному курсу. Групповые методы: история и 

классификация. Т-группы.  
2 Формирование группы. Групповая динамика.  
3 Группы встреч (инкаунтер-группы)  
4 Гештальт-группы  
5 Психодраммы  
6 Арттерапия и танцевальная  
7 Телесная терапия  
8 Транзактный анализ  
9 Темоцентрированное взаимодействие. Иные методы.  
10 Тренинги социальных умений. Ролевые и деловые игры.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Один на один или в группе: мои 

предпочтения в работе с клиентом» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Группа, как источник знаний и 

убеждений: плюсы и минусы» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Мое групповое 

консультирование: программа» (обязательная защита) 

Специальное задание 4. Групповой проект «Метод групповой реабилитации: как 

реализовать его лучше?» (обязательная защита) 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше  темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Требования к учебному курсу. 

Групповые методы: история и 

классификация. Т-группы.  

ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Специальное задание 1. 

Аргументированное эссе «Один на 

один или в группе: мои предпочтения в 

работе с клиентом» 

Формирование группы. 

Групповая динамика.  
ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Специальное задание 2. 

Аргументированное эссе «Группа, как 

источник знаний и убеждений: плюсы и 

минусы» 

Группы встреч (инкаунтер-

группы)  
ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Специальное задание 3. 

Индивидуальный проект «Мое 

групповое консультирование: 

программа» (обязательная защита) 

 

 

 

Специальное задание 4. Групповой 

проект «Метод групповой 

реабилитации: как реализовать его 

лучше?» (обязательная защита). 

 

 

 

Специальное задание 5. 

Аргументированное эссе «Я и группа: 

почему они меня слушаются?» 

 

Гештальт-группы  ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Психодраммы  ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Арттерапия и танцевальная  ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Телесная терапия  ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Транзактный анализ  ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Темоцентрированное 

взаимодействие. Иные методы.  
ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

Тренинги социальных умений. 

Ролевые и деловые игры.  
ОПК-5.1., 

ОПК-5.2., 

ОПК-5.3. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Один на один или в группе: мои 

предпочтения в работе с клиентом» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Группа, как источник знаний и 

убеждений: плюсы и минусы» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Мое групповое 

консультирование: программа» (обязательная защита) 



Специальное задание 4. Групповой проект «Метод групповой реабилитации: как 

реализовать его лучше?» (обязательная защита) 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Групповые методы: понятие и история возникновения. 

Психология группы и эффект группового воздействия.  

Преимущества групповых методов в отношении индивидуальной. 

Писхологические факторы групповой терапии. 

Модели групп.  

Модель тренинговых групп: определение, виды групп, этапы обучения, функции 

руководителя, эффективность.  

Модель группы встреч: определение, виды групп, основные принципы, техника 

занятий, функции руководителя, эффективность.  

Сходство и различия группы встреч и терапевтической группы.  

Модель психотерапевтической группы: определение, виды групп, типичные 

проблемы участников, функции психотерапевта, эффективность. 

Общие требования к комплектованию групп: состав группы (численность; 

возрастной, половой, психологический состав).  

Общие требования к комплектованию групп: критерии однородности − 

разнородности; показания – противопоказания.  

Общие требования к комплектованию групп: место, частота и длительность 

занятий.  

Подготовительные процедуры групповой работы. Поэтапная модель групповой 

работы.  

Специализированные формы групповой работы: сочетание групповой и 

индивидуальной терапии.  

Руководство группой: стиль и личность.  

Руководство группой: функции и этические принципы. 

Руководство группой: типичные ошибки группового психотерапевта. 

Понятие «групповая динамика», ее основные законы (доминирование целого над 

частями, объединение элементов в целое). 

Основные элементы групповой динамики: цели и нормы группы. 

 Основные элементы групповой динамики: структура группы, ролевое поведение 

участников в группе и проблемы лидерства. 

Основные элементы групповой динамики: сплоченность группы (факторы, 

содействующие сплоченности),  

Основные элементы групповой динамики: фазы развития группы. Управление 

групповой динамикой ведущим. 

Методы работы и основные принципы поведения психолога, ориентированного на 

результа.  

 Теоретические основания группоцентрированной психотерапии.  

Группоцентрированная психотерапия как процесс. Групповой психотерапевт и 

члены группы как терапевты.  

Показания к группоцентрированной психотерапии. Эффективность 

группоцентрированной психотерапии.  

История возникновения и теоретические основания психодрамы. Школы 

психодрамы: классическая американская, французская аналитическая,  триадическая.  

Основные элементы психодрамы. Фазы психодрамы.  



Техники психодрамы. Использование элементов психодрамы в других 

терапевтических подходах.  

Формы психодраматерапии.  

Показания и эффективность психодрамы. Ведущий психодрамы. 

История возникновения и теоретические основания гештальттерапии. 

Основные понятия гештальттерапии: интроекция, проекция, ретрофлексия, 

дефлексия, слияние.  

Ступени терапевтического процесса в гештальттерапии.  

Типы экспериментов в гештальттерапии. Методика групповой работы.  

Показания и эффективность гештальттерапии. Гештальттерапевт: функции 

ведущего группы, подготовка. 

История возникновения и теоретические основания поведенческой психотерапии. 

Основные понятия поведенческой терапии.  

Процесс и методы поведенческой психотерапии.  

Показания и эффективность поведенческой работы. Ведущий группы 

поведенческой терапии. 

Экзистенциальная психотерапия: история возникновения и основные понятия. 

 Экзистенциальная психотерапия: методика проведения и техники. 

 Экзистенциальная психотерапия: показания и эффективность, роль ведущего. 

 Телесно-ориентированная психотерапия: история возникновения и основные 

понятия. 

Телесно-ориентированная психотерапия: методика проведения и техники. 

Телесно-ориентированная психотерапия: показания и эффективность, роль 

ведущего. 

Рационально-эмотивная психотерапия: история возникновения и основные 

понятия. 

Рационально-эмотивная психотерапия: методика проведения и техники. 

Рационально-эмотивная психотерапия: показания и эффективность, роль ведущего. 

Транзактный анализ: история возникновения и основные понятия. 

Транзактный анализ: методика проведения и техники. 

Транзактный анализ: показания и эффективность, роль ведущего. 

Арт-терапия: история возникновения и основные понятия. 

Арт-терапия: методика проведения и техники. 

Арт-терапия: показания и эффективность, роль ведущего. 

Иные виды групповой работы (на выбор). 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

отлично зачтено 86-100 



прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Акимова, А.Р. Психология тренинга: исследование субъективных и объективных 

компонентов эффективности : монография / А. Р. Акимова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9765-2061-5. - Текст: электронный. - 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 



 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Диагностика и экспертиза аффективных расстройств». 

 

Цель дисциплины – обучение студентов основным методам экспертной оценки в 

клинической психологии; освоение принципов практической психодиагностической и 

экспертной работы в различных видах экспертиз; приобретение навыков экспертной 

оценки. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины  

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знать: способы количественной и 

качественной психологической 

оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, 

в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины 

Уметь: применять надежные и 

валидные способы 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

Владеть: навыками проведения 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Диагностика и экспертиза аффективных расстройств» представляет 

собой дисциплинумодуля «Клиническая психология личности и психология здоровья» 

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Аффективные расстройства и их 

виды. 

Аффективные расстройства. Психотические и 

непсихотические аффективные расстройства. 

Классификация аффективных расстройств. 

Невротическая депрессия, причины возникновения, 

течение и возможности психологической коррекции 

и психотерапии. Психодиагностика аффективных 

расстройств: методики, способы обработки, 

нормативы. 

2 Аффективные состояния при 

психических расстройствах. 

Аффективные состояния при расстройствах 

психогенного характера. Реактивные психозы. 

Невротические расстройства. Психосоматические 

(соматоформные) расстройства. Аффективные 



состояния при эндогенных психических 

расстройствах. Шизофрения. Биполярное 

аффективное расстройство. Циклотимия. 

Функциональные психические расстройства 

позднего возраста. Аффективные состояния при 

эндогенно-органических психических расстройствах. 

Эпилепсия (эпилептическая болезнь). Атрофические 

заболевания головного мозга. Деменции 

альцгеймеровского типа. Болезнь Альцгеймера. 

Сенильная деменция. Болезнь Пика. Хорея 

Гентингтона. Болезнь Паркинсона. Психические 

расстройства, обусловленные сосудистыми 

заболеваниями головного мозга. Аффективные 

состояния при экзогенно-органических психических 

расстройствах. Психические расстройства при 

черепно-мозговых травмах. Психические 

расстройства при нейроинфекциях. Психические 

расстройства при опухолях головного мозга. 

Аффективные состояния в период употребления 

психоактивных веществ. Аффективные состояния 

при расстройствах личности. 

3 Классификация аффективных 

расстройств. 

F30 Маниакальный эпизод F31 Биполярное 

аффективное расстройство F32 Депрессивный эпизод 

F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, 

текущий эпизод легкой тяжести F34 Хронические 

(аффективные) расстройства настроения F34.0 

Циклотимия F34.1 Дистимия F34.8 Другие 

хронические (аффективные) расстройства 

настроения F34.9 Хроническое (аффективное) 

расстройство настроения, неуточненное F38 Другие 

(аффективные) расстройства настроения F39 

Неуточненное (аффективное) расстройство 

настроения 

4 Биполярное аффективное 

расстройство 

Определение биполярного аффективного 

расстройства, феноменология. Критерии 

диагностики и систематика биполярного 

аффективного расстройства в наиболее часто 

используемых диагностических системах (МКБ-10, 

DSM-IV). Маниакальный эпизод биполярного 

аффективного расстройства. Депрессивный эпизод 

биполярного аффективного расстройства. Методы 

выявления нарушений динамики мыслительной 

деятельности при биполярном аффективном 

расстройстве. Методы выявления особенностей 

эмоционально-личностной сферы больных с 

биполярным аффективным расстройством. 

5 Виды и возможности 

психологических экспертиз. 

Виды психологических экспертиз: социальные 

экспертизы; социальные экспертизы проектов и 

управленческих решений, трудовые экспертизы, 

врачебно-трудовая и военно-врачебная экспертизы; 

экспертиза лиц, направляемых на работу в 

экстремальных условиях; медико-социальная 

экспертиза; медико-психолого-педагогическая 

экспертиза; судебно- психологическая экспертиза; 



психологические аспекты проведения комплексных 

экспертиз; психологическая экспертиза рекламы. 

Типы задач, решаемых экспертами-психологами. 

Характеристика методов, применяемых в 

психологических экспертизах. Особенности 

ситуации взаимодействия подэкспертного и 

эксперта-психолога. Психодиагностическая 

деятельность эксперта-психолога. Медико-

социальная экспертиза: определение, цели, задачи 

психолога по проведению медико-социальной 

экспертизы, специфика работы психолога. 

6 Судебно-психологическая 

экспертиза 

Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ), 

комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза (КСППЭ): определение, цели, задачи, 

задачи психолога по проведению СПЭ и КСППЭ, 

специфика работы психолога. Аффект: определение, 

виды аффекта, характеристика классического 

физиологического аффекта, кумулятивного аффекта. 

Эмоциональные реакции (состояния), не носящие 

характера аффекта: эмоциональное возбуждение / 

напряжение, оказывающее существенное влияние на 

сознание и поведение. Патологический аффект: 

определение, характеристика. 

7 Правовые основания 

психологической экспертизы 

Права и обязанности эксперта-психолога. Пределы 

компетенции, роли и функции экспертов-психологов 

и экспертов-психиатров при проведении экспертизы 

эмоциональных состояний. Научные положения и 

методы исследования, применяемые экспертом-

психологом. Структура КСППЭ эмоциональных 

состояний: оценка ситуации; оценка личности. 

Структура КСППЭ эмоциональных состояний: 

оценка индивидных качеств и временных 

неблагоприятных факторов; оценка феноменологии 

эмоциональных состояний. 

8 Методики психологической 

диагностики аффективных 

расстройств 

Методики определения уровня тревожности. 

Диагностика уровня тревожности по тест-опроснику 

Спил- бергера-Ханина. Диагностика уровня 

тревожности для школьников (Филлипс). 

Дифференцированная диагностика депрессивных 

состояний по В. А. Жмурову. Диагностика уровня 

эмоционального выгорания (В. В. Бойко). 

Диагностика агрессивности по тесту Басса-Дарки. 

Оценка психической активации и эмоционального 

тонуса. Многомерные личностные опросники. 

Миннесотский многоаспектный личностный 

опросник MMPI. Личностный опросник «Мини-

мульт». Опросники и шкалы для диагностики 

депрессии. Шкалабека (BECK DEPRESSION 

INVENTORY). Самооценочнаяшкаладепрессии (self-

rating depression). Опросник депрессивных состояний 

(ОДС). Шкала самооценки Цунга. Шкала депрессии 

Хамильтона. Тест Роршаха. Эдинбургская шкала 

постнатальной депрессии. Тематический 

апперцептивный тест. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Аффективные расстройства и их виды. 

2. Аффективные состояния при психических расстройствах. 

3. Классификация аффективных расстройств. 

4. Биполярное аффективное расстройство 

5. Виды и возможности психологических экспертиз. 

6. Судебно-психологическая экспертиза 

7. Правовые основания психологической экспертизы 

8. Методики психологической диагностики аффективных расстройств 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Что может служить причиной возникновения аффективного расстройства?  

2. Перечислите известные Вам аффективные расстройства (код по МКБ- 10 и название 

расстройства).  

3. Какова специфика оценки и экспертизы аффективных расстройств.  

4. Перечислите методы экспертной оценки аффективных расстройств и реактивных 

состояний.  

5. Как производится оценка и экспертиза реактивных состояний у взрослых.  

6. Какова специфика экспертизы аффективных расстройств и реактивных состояний у 

подростков.  

7. Укажите, чем различается эндогенная и реактивная депрессии.  

8. Укажите, в чем различие между первичными и вторичными депрессивными 

синдромами.  

9. Какие депрессивные расстройства относятся к «эндогенным»?  

10. Какие депрессивные расстройства относятся к «реактивным»?  

11. Перечислите типы течения аффективных расстройств?  

12. Как производится экспертиза маниакально-депрессивного психоза в судебной 

практике и практике клинического психолога.  

13. Какие дифференциально-диагностические признаки позволяют отличить 

депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами (F32.3) от 

шизофрении?  

14. Какие дифференциально-диагностические признаки позволяют отличить депрессивное 

расстройство средней степени тяжести (F32.1) от реакции горя (нормальной реакции горя 

на тяжѐлые эмоциональные стрессы)? 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 



Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 



Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемойкомпетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 
Аффективные расстройства и 

их виды. 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Аффективные состояния при 

психических расстройствах. 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 
Классификация аффективных 

расстройств. 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 
Биполярное аффективное 

расстройство 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 
Виды и возможности 

психологических экспертиз. 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 
Судебно-психологическая 

экспертиза 
ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Правовые основания 

психологической 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 



экспертизы Доклад 

Методики психологической 

диагностики аффективных 

расстройств 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

1. Дать определение понятию «аффективное расстройство», «психологическая 

экспертиза» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Особенности психологической диагностики 

аффективных расстройств». 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Аффективные расстройства, характеристика. Психотические и непсихотические 

аффективные расстройства. 

2. Характеристика аффективных расстройств по этиологическим факторам: 

перечислите и приведите краткую характеристику указанных расстройств.  

3.  Классификация аффективных расстройств.  

4.  Критерии диагностики и систематика аффективных расстройств в МКБ-10.  

5. Биологические и психосоциальные гипотезы возникновения аффективных 

расстройств.  

6. Биполярное аффективное расстройство (МДП). Клиника, типы течения 

заболевания.  

7. Маниакальный эпизод биполярного аффективного расстройства. Характеристика 

нарушений когнитивной и эмоционально-личностной сферы.  

8. Депрессивный эпизод биполярного аффективного расстройства. Характеристика 

нарушений когнитивной и эмоционально-личностной сферы.  

9. Признаки позитивной и негативной аффективности при депрессии.  

10. Признаки позитивной и негативной аффективности при мании.  

11. Методы психологической диагностики при биполярном аффективном 

расстройстве. Учет фазы течения заболевания в процессе проведения психологического 

исследования больного с биполярным аффективным расстройством.  

12. Методы психодиагностического исследования аффективных расстройств: укажите 

методики, способы обработки, нормативы.  

13. Невротическая депрессия, причины возникновения, течение и возможности 

психологической коррекции.  

14. Дифференциальная диагностика эндогенной и психогенной депрессии.  

15. Медико-социальная экспертиза: характеристика экспертизы, цели, задачи 

экспертизы, задачи психолога по проведению медико-социальной экспертизы, специфика 

работы психолога.  

16. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ), комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза (КСППЭ): характеристика экспертизы, цели, задачи 

экспертизы, задачи психолога по проведению СПЭ и КСППЭ, специфика работы 

психолога.  

17. Судебно-психологическая экспертиза аффекта: виды аффекта, критерии наличия 

аффекта, характеристика классического физиологического аффекта, кумулятивного 

аффекта.  



18. Патологический аффект: характеристика, стадии течения. Аффект на фоне 

алкогольного опьянения: характеристика, стадии течения.  

19. Роль и функции экспертов-психологов и экспертов-психиатров при проведении 

СПЭ, КСППЭ, пределы компетенции психолога при проведении экспертизы.  

20. Права и обязанности судебного эксперта-психолога, этические принципы 

деятельности судебного эксперта-психолога.  

21. Структурно-смысловые звенья заключения экспериментально- психологического 

исследования при проведении экспертизы. 

22. Врачебно-трудовая экспертиза: характеристика экспертизы, цели, задачи 

экспертизы, роль клинического психолога при проведении врачебно- трудовой 

экспертизы.  

23. Военно-врачебная экспертиза: характеристика экспертизы, цели, задачи 

экспертизы, роль клинического психолога при проведении военно- врачебной экспертизы.  

24. Аффективные расстройства, специфические для детского возраста.  

25. Психогенные аффективные расстройства в детском и подростковом возрасте: 

острые аффективно-шоковые состояния; подострые психогенные расстройства 

(психогенные депрессии); индуцированные состояния; психогенные поведенческие 

реакции; психогенное развитие личности.  

26. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Задачи работы 

психолога в рамках СПЭ несовершеннолетних.  

27. Возрастное своеобразие аффективных расстройств в пожилом возрасте: 

психологический и социальный аспекты возникновения и течения аффективного 

расстройства.  

28. Аффективные расстройства на фоне органических изменений в пожилом возрасте, 

специфика психологической диагностики: при атрофических заболеваниях головного 

мозга; при сосудистых заболеваниях головного мозга.  

29. Аффективные расстройства при травматических поражениях головного мозга. 

Судебно-психиатрическая оценка пациентов с травматическими поражениями головного 

мозга.  

30. Характеристика методик для выявления признаков и глубины гипотимных 

проявлений, обработка, психологическая интерпретация полученных результатов: 

опросник Бэка, шкала Гамильтона, шкала Зунга для самооценки депрессии, опросник 

депрессивных состояний (ОДС), методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В.А. Жмурова.  

31. Характеристика методик для выявления тревоги и тревожности, обработка, 

психологическая интерпретация полученных результатов: интегративный тест 

тревожности (ИТТ), опросник Спилбергера-Ханина, шкала Тейлора, Шкала Зунга для 

самооценки тревоги (ZARS).  

32. Характеристика симптоматических опросников, обработка, психологическая 

интерпретация полученных результатов: опросник SCL-90 R, симптоматический опросник 

Александровича.  

33. Характеристика шкал опросника MMPI. 

Диагностика аффективных нарушений при помощи методики MMPI, варианты адаптации 

методики MMPI в России, интерпретация шкал, сочетаний пиков шкал в профиле. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

БРС, % 

освоени

я 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

зачет  (рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 



ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины «Иностранный язык» 

Цель – содействие формированию у обучающихся универсальных компетенций (УК), 

определённых основной образовательной программой по данному направлению 

подготовки, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка при его использовании 

в качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного 

взаимодействия 

- знает особенности деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на родном и 

иностранном языках 

- умеет построить деловую 

коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом 

особенностей языков и формы 

общения для решения 

межличностных и межкультурных 

задач;   

- владеет лексической, 

грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их 

в рамках коммуникации для 

решения задач межличностного и 

межкультурного уровня 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-5.2. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

- знает основные принципы тайм 

менеджмента, методы поиска, 

анализа и обработки информации, 

применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную 

траекторию развития  

-владеет методами поиска, анализа 

и обработки информации и 

способен применять их 

самостоятельно в рамках 

самообразования и саморазвития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в модуль «Общекультурный» 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

Объем дисциплины «Иностранный язык» составляет 10 зачетных единиц (360 

часов).  

На контактную работу обучающихся с преподавателем (практические занятия) 

выделено 248 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Тема 1. Знакомство. Приветствие. Прощание. Знакомство. 

Персональные данные. Автобиография. 

Биографии знаменитых людей России и 

Германии. Знакомство и Интернете. Личное 

письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и 

вспомогательных глаголов в настоящем 

времени. Склонение и употребление 

определенного и неопределенного артикля. 

Фонетические особенности немецкого языка 

2 Тема 2. Семья. Семья. Члены семьи. Семейно-родственные 

отношения. Взаимоотношения в семье. 

Современная семья. Типы семей. Семейные 

ценности. Создание семьи. Образ 

традиционной семьи в России и Германии. 

Спряжение и употребление возвратных 

глаголов в настоящем времени.   

3 Тема 3. В университете. В офисе. Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и 



Дома. дома. Учебные помещения. Склонение имен 

существительных. Множественное число имен 

существительных. 

4 Тема 4. Жизнь студента. Время по 

часам. 

Распорядок дня студента и семьи в будние 

дни. Числительные. Повелительное 

наклонение. Отрицание. Предлоги. 

5 Тема 5. Увлечения. Книги. Свободное время. Места организации досуга. 

Мужские и женские хобби. Занятия в отпуске. 

Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. 

Склонение имен прилагательных. 

 

6 Тема 6. Выбор профессии Профессии. Устройство на работу. 

Увольнение. Es, man. Модальные глаголы. 

Futur I.  

7 Тема 7. Времена года Прогноз погоды. Времена года. Различные 

виды транспорта. Общественный транспорт, 

личный транспорт. Поездки на различных 

видах транспорта. Порядковые числительные. 

Степени сравнения. Безличные глаголы. 

8 Тема 8. Календарь. Даты. 

Праздники. 

Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. 

Повседневная деятельность. Праздники (в том 

числе национальные). Genitiv. Предлоги с 

Genitiv. Географические названия и имена 

собственные с Genitiv.  

9 Тема 9. Изучение иностранных 

языков. 

Изучение иностранных языков. Школьное 

образование в Германии. Виды школ. 

Организация школьного образования. Глаголы 

с отделяемыми приставками. Perfekt.  

10 Тема 10. Каникулы и путешествия. Виды отдыха. Организация путешествий. 

Туристическое бюро. Путешествия. Präteritum. 

Plusquamperfekt. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Знакомство.  

Вопросы для обсуждения: Приветствие. Прощание. Знакомство. Персональные данные. 

Автобиография. Биографии знаменитых людей России и Германии. Знакомство и 

Интернете. Личное письмо. Порядок слов. Спряжение слабых и вспомогательных 

глаголов в настоящем времени. Склонение и употребление определенного и 

неопределенного артикля. Фонетические особенности немецкого языка 

Тема 2. Семья.  

Вопросы для обсуждения: Семья. Члены семьи. Семейно-родственные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Современная семья. Типы семей. Семейные ценности. 

Создание семьи. Образ традиционной семьи в России и Германии. Спряжение и 

употребление возвратных глаголов в настоящем времени.   

Тема 3. В университете. В офисе. Дома.  

Вопросы для обсуждения: Учеба в вузе. Мебель и помещения в офисе и дома. Учебные 

помещения. Склонение имен существительных. Множественное число имен 

существительных.  

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам.  



Вопросы для обсуждения: Распорядок дня студента и семьи в будние дни. 

Числительные. Повелительное наклонение. Отрицание. Предлоги.  

Тема 5. Увлечения. Книги.  

Вопросы для обсуждения: Свободное время. Места организации досуга. Мужские и 

женские хобби. Занятия в отпуске. Виды книг. Положительные и отрицательные 

впечатления. Предлоги с аккузативом. Склонение имен прилагательных. 

Тема 6. Выбор профессии.  

Вопросы для обсуждения: Профессии. Устройство на работу. Увольнение. Es, man. 

Модальные глаголы. Futur I.  

Тема 7. Времена года.  
Вопросы для обсуждения: Прогноз погоды. Времена года. Различные виды транспорта. 

Общественный транспорт, личный транспорт. Поездки на различных видах транспорта. 

Порядковые числительные. Степени сравнения. Безличные глаголы. 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники.  

Вопросы для обсуждения: Быт. Распорядок дня. Рабочий день студента. Повседневная 

деятельность. Праздники (в том числе национальные). Genitiv. Предлоги с Genitiv. 

Географические названия и имена собственные с Genitiv.  

Тема 9. Изучение иностранных языков.  

Вопросы для обсуждения: Изучение иностранных языков. Школьное образование в 

Германии. Виды школ. Организация школьного образования. Глаголы с отделяемыми 

приставками. Perfekt.  

Тема 10. Каникулы и путешествия.  
Вопросы для обсуждения: Виды отдыха. Организация путешествий. Туристическое 

бюро. Путешествия. Präteritum. Plusquamperfekt.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Работа с учебным материалом, предусматривающая проработку учебной литературы 

темам. Выполнение домашнего задания 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 



самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

Методические рекомендации академическим бакалаврам  

по освоению материала основного курса 

Устная речь 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный объем 

и режим учебной деятельности студента в 

каждом семестре 

Умение высказываться в 

монологической форме по одной из 

пройденных в течение семестра тем, 

участвовать в беседе по данной и смежным 

темам. Минимальный объем высказывания 

для начального уровня – 5-7 предложений; 

для продвинутого уровня 7-10 

предложений. Высказывание должно 

раскрывать тему. В процессе речи студент 

должен продемонстрировать достаточный 

словарный запас тематической и общей 

лексики (для продвинутого уровня), а 

также владение грамматикой, достаточное 

для успешного общения на иностранном 

языке. 

 

Рекомендуемое   минимальное 

количество тем подготовленных лично, 

предъявляемых преподавателю и 

проверенных им распространенных 

монологических высказываний в течение 

семестра – 8-10. Тематика речи: 

повседневная, страноведческая – в 

соответствии с содержанием 

запланированных для изучения в первом 

семестре уроков базового учебника. 

 

Умение расспросить собеседника о В течение семестра студенту 



чем-либо в соответствии с целевым 

заданием: способность без подготовки 

сформулировать 5-7 вопросов. Согласно 

поставленной задаче. 

рекомендуется регулярно предъявлять на 

контроль преподавателю самостоятельно 

сформулированные вопросы на 

иностранном языке, незамедлительно 

выясняя и устраняя причины сделанных 

ошибок. Для достижения более активной 

практики в постановке вопросов, вопросы 

на иностранном языке рекомендуется 

формулировать письменно (в ходе 

домашней самоподготовки) и устно (на 

занятиях)  

 

Монологическое высказывание по 

теме, обобщающей несколько пройденных 

тем, формулирование собственного 

мнения в связи с изученной тематикой. 

Речь студента должна показывать 

владение изученными грамматическими 

формами и структурами иностранного 

языка, также достаточным тематическим и 

общим словарным запасом. Минимальный 

объем высказывания 10-15 предложений 

(для начинающих); 15-20 предложений 

(для продвинутого уровня. 

 

Рекомендуемое минимальное 

количество подготовленных 

распространенных монологических 

высказываний в течение семестра – 8-10. 

Тематика речи: повседневная, общественно-

политическая, страноведческая – в 

соответствии с пройденными темами 

учебника. 

Участие в беседе на заданную тему 

с опорой на целевое задание или 

ситуацию: студент должен уметь понятно 

и аргументировано высказаться на 

иностранном языке по любой из 

пройденных в течение семестра тем или 

ситуаций в объеме 5-7 реплик, 

демонстрируя достаточный словарный 

запас и владение наиболее типичными 

грамматическими структурами устной 

речи. 

 

В течение семестра каждому 

студенту рекомендуется подготовить 

совместно с другими студентами группы и 

предъявить на контроль не менее 16-30 

развернутых диалогов, а также активно 

участвовать в устном общении на 

иностранном языке в ходе занятий. 

 

Понимание иностранной речи на слух (аудирование) 

Минимальные показатели качества 

речевых умений (нормативы на конец 

семестра) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре. 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка, 

звучащей в среднем темпе. Длительность 

звучания при контрольном прослушивании 1-

1,5 минуты, максимально количество 

прослушиваний – 2 раза. 

Проверка степени понимании 

проводится в тестовой форме, количество 

заданий в тесте – не менее 7-10.  

Критерий успешности – понимание 

В течение семестра  - на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке. 

В домашних условиях текст 

необходимо прослушивать 

многократно (по мере необходимости). 

Для понимания его основного 

содержания. 

Рекомендуется выписывать 



60%  заданий, адекватное представление 

студентом не менее 60% всех фактов  

(ключевых элементов информации), 

упоминающихся в прослушанном тексте. 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

Выписанные ключевые слова и 

словосочетание необходимо 

активировать в устной речи 

(составление аналогичных диалоговых 

реплик, предложений). 

 

Понимание на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка общего, 

страноведческого общественно-политического 

содержания. 

Длительность звучания при 

контрольном прослушивании -1,5-2 минуты. 

Максимальное количество прослушиваний – 2 

раза. 

Форма проверки понимания- в 

зависимости от вида аудирования 

(селективное, глобальное и т.д) – письменный 

ответ на вопросы, тестовое задание, 

письменное изложение на иностранном языке. 

Критерий успешности – адекватное 

представление не менее 60% фактов 

(ключевых элементов и информации), 

упоминавшихся в прослушанном тексте за 

время, не превышающее (в зависимости от 

вида аудирования) 30 минут. 

 

В течение семестра – на 

занятиях и дома рекомендуется 

регулярно прослушивать тексты на 

иностранном языке, фиксируя 

понятное в виде выписок. 

В домашних условиях текст 

рекомендуется прослушивать 

многократно (по мере необходимости), 

столько раз, сколько требуется для 

понимания содержания. 

Рекомендуется выписывать 

ключевые слова или словосочетания, 

помогающие понять содержание 

текста. Рекомендуется пользование 

словарем. 

 

Чтение 

Минимальные показатели 

качества речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный объем и 

режим учебной деятельности студентов в 

каждом семестре. 

Контрольное  чтение в конце 

семестра с пониманием общего 

содержания прочитанного 500-1000 

печатных знаков (для начинающих); 

1000-1500 печатных знаков (для 

продвинутого уровня) текста 

повседневной или страноведческой 

тематики за 15 минут. Выразительное 

чтение вслух и устный перевод, 

ответы на вопросы преподавателя по 

содержанию прочитанного. 

Рекомендуемый объем чтения за 

семестр 19-20 тысяч печатных знаков текста. 

При этом рекомендуется не менее 8-10 раз 

выполнять в классе и предъявить 

преподавателю для проверки нормативные 

задания по чтению. 

Контрольное чтение с полным 

извлечением информации: в конце 

семестра студент должен уметь 

прочесть текст общего, 

страноведческого содержания 

объемом 1000-1200 печатных знаков 

Рекомендуемый объем чтения для 

каждого студента за семестр 15-20 тысяч 

печатных знаков (для начинающих); 22-25 

тысяч печатных знаков (для продвинутого 

уровня) текста. 

При этом каждому студенту 



(для начинающих); 1200-1500 

печатных знаков (для продвинутого 

уровня) за 20-25 минут. Студент 

должен овладеть также навыками 

выборочного устного перевода на 

русский язык 4-5 предложений по 

выбору преподавателя. 

необходимо, как минимум, 8-10 раз за семестр 

выполнить данные контрольные задания в 

контрольном режиме, ставя своей целью 

постепенно приблизиться к требуемым 

временным нормативам. Постоянно улучшая 

качество пересказа и перевода. 

 

 

Пересказ текста 

Для  подготовки пересказа текста студенту следует, прежде всего, составить план 

его содержания, опираясь на основные мысли и факты, описываемые в каждом абзаце. 

Для того, чтобы раскрыть на иностранном языке пункты составленного плана, 

необходимо подготовить список ключевых слов. 

Хорошо подготовленный пересказ является результатом многократного устного 

изложения содержания прочитанного текста с опорой на план, записанный на бумаге или 

сохраняемый в памяти, а также на ключевые слова. Главным залогом качества пересказа 

является самоконтроль в процессе речи порядка слов, правильности оформления глагола-

сказуемого, правильного употребления предлогов, союзов. Соблюдения других правил 

построения предложений на иностранном языке. 

Рекомендуется не вести записи полного пересказа текста, а использовать 

составленный план. Не рекомендуется заучивать наизусть куски текста, даже если он 

написан самим студентом.  При раскрытии пунктов плана рекомендуется говорить 

краткими ясными предложениями, четко сформулировав мысль, до начала ее изложения 

на иностранном языке. 

Пересказ не является воспроизведением наизусть заранее написанного текста. 

Пересказ является одним из видов подготовленной устной речи. которую отличает 

возможность формулировать одну и ту же мысль. Это устное изложение содержания 

текста от своего лица собственными словами по заранее продуманному логическому 

плану. 

Подготовка пересказов должна являться эффективным инструментом  расширения 

словарного запаса и развития умений речи на иностранном языке. 

 

Письмо  

Минимальные показатели качества 

речевых умений 

(нормативы) 

Рекомендуемый минимальный 

объем и режим учебной деятельности 

студентов в каждом семестре 

В первом семестре следует научиться 

правильно заполнять анкету личных данных 

на иностранном языке. 

Писать автобиографию объемом 0,5(для 

начинающих); 1 (для продвинутого уровня) 

страниц 

 

Писать частное письмо в соответствии 

с целевым заданием объемом 0,5 (для 

начинающих), 1-1,5 (для продвинутого 

уровня) страницы за 25-30 минут. 

 

Писать на иностранном языке 

сочинение на заданную тему, используя 

изученный в ходе семестра материал. 

Скорость написания сочинения к концу 

Рекомендуемое количество 

письменных работ, подготовленных 

студентом в течение семестра 8-10: 

автобиография, частное письмо – не 

менее 5-7 за семестр; сочинение по 

завершение каждой пройденной теме, не 

менее 4-5 за семестр. 



семестра – 1страница за 30-45 минут. 

Умение написать частное письмо в 

соответствии с целевым заданием. 

Минимальное рекомендуемое 

количество писем, подготовленных 

каждым студентом в течение семестра, 6-

8. Тематика писем: описание, 

приглашение, предложение, впечатления. 

Сочинение на заданную тему на основе 

изученного .материала из расчета 1 страница 

за 25-30 минут 

Минимальное рекомендуемое 

количество сочинений, написанных 

каждым студентом в течение семестра, 4-

6. Количество сочинений, как правило, 

должно соответствовать количеству 

пройденных в течение семестра тем. 

 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

  Требования 

Основные 

слайды 

презентации 

1.    Титульный лист. 

2.    Желательно слайд с фотографией автора и контактной 

информацией (почта, телефон). 

3.    Содержание с кнопками навигации. 

4.    Основные пункты презентации. 

5.  Список источников 

6. Завершающий слайд. Обычно копия слайда №2 с 

контактной информацией об авторе. 

 

Размещени

е изображений 

(фотографий), их 

оптимизация 

   В презентации размещать только оптимизированные 

(например уменьшенные с 

помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. В 

результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50 – 200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, 

справа, сверху, снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Сохранени

е презентаций 

   Сохранять презентацию лучше как 

«Демонстрация PowerPoint». С расширением  .pps 

  

Воздейств

ие цвета 

      На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 

   Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

   Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Цвет фона 

Единство 

стиля 

  

   Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). Пёстрый фон не применять. Для лучшего восприятия 

старайтесь придерживаться единого формата слайдов (одинаковый 

тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Использов

ание списков 

   Списки использовать только там, где они нужны. 

Возможно, использовать 3 – 5 пунктов. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Содержан

ие информации 

  

При подготовке слайдов в обязательном порядке должны 

соблюдаться принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращений и правила оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.)  

Расположе Наиболее важная информация должна располагаться в 



 

Методические рекомендации академическим бакалаврам по подготовке 

индивидуального чтения 

При подготовке к занятиям по контролю индивидуального чтения бакалаврам 

следует выписывать новые слова и выражения, которые будут включены в пересказ 

содержания прочитанного. Количество изученных таким образом лексических единиц не 

должно быть меньше 50 в месяц. Кроме того, необходимо учитывать стиль автора и 

особенности лексического состава произведения, что должно быть отражено в 

повествовании. Пересказ должен вестись от третьего лица; при этом недопустимо 

использовать прямую речь. Перевод прочитанного текста должен быть адекватен передаче 

смысла фраз, а также значениям слов, выражений и грамматических форм. В то же время 

перевод не должен быть дословным и не должен нарушать лексические и грамматические 

нормы русского языка. 

В ходе сдачи индивидуального чтения осуществляется комплексная проверка 

знаний и умения их применять на практике по различным аспектам языка: фонетике, 

грамматике, лексике и стилям изложения.  

При составлении собственного словаря следует отбирать 3-5 слов со страницы. В 

дальнейшем их необходимо использовать при пересказе прочитанного, который ведется 

от третьего лица. Пересказ следует продумывать заранее (по возможности составить 

подробный план). Рекомендуется также составлять вопросы по прочитанному тексту и 

отвечать на них, что позволит подготовиться к диалогу с преподавателем по поводу 

прочитанного произведения. 

На дальнейших этапах при пересказе прочитанного необходимо сочетать 

повествовательный и описательный стили изложения (представлять развернутое описание 

эпохи или времени событий, портрета, интерьера, психологического состояния героев). В 

ответах на вопросы преподавателя следует высказывать собственную точку зрения и 

развернуто ее аргументировать. 

ние информации 

на странице 

  

центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Шрифт Текст должен быть хорошо виден. 

Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

Отказаться от курсива. 

Межстрочный интервал полуторный. 

Способы 

выделения 

информации 

  

   Следует использовать: 

рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. 

    Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 

Объем 

информации 

  

   Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: трудно единовременно воспринимать и 

запоминать более трех фактов, выводов, определений. 

   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Звук Музыка должна быть ненавязчивая. 

И её выбор оправдан. 

Требовани

я к завершающим 

слайдам 

презентации 

Последний слайд копирует первый. 



Особое внимание при проведении практических занятий уделяется развитию у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений и лидерских качеств. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Темы 1-10 УК-4, УК-6 Опрос, дискуссия, письменные задания, 

беседа, контрольная работа; устно, 

письменно 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Образец заданий письменной части экзамена  

на этапе итогового контроля 

1 курс 

Чтение 

Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

Hallo, mein Name ist Pedro Gomez. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Spanien. Mein 

Geburtsort ist Barcelona. Ich bin in Barcelona zur Schule gegangen. Danach habe ich in Madrid 

Biologie studiert. 2001 habe ich mein Studium mit dem Masterdiplom abgeschlossen. Nach dem 

Studium habe ich ein Jahr bei der Firma Santos gearbeitet. 2002 bin ich nach München 

umgezogen. Ich habe in München eine Stelle beim Europäischen Parlament bekommen. Dort 

arbeite ich als Patentprüfer. Ich muss viele Patente lesen und Briefe schreiben. Ich bin verheiratet 

und wohne mit meiner Frau in einer kleinen Wohnung im Zentrum von München. Die Wohnung 

ist sehr teuer. In meiner Freizeit spiele ich Fussball oder lese Zeitschriften. 

 

1. Wie alt ist Pedro? 

2. Wo ist Pedro geboren? 

3. Was und wo hat Pedro studiert? 

4. Wo arbeitet Pedro? 

5. Was muss Pedro auf Arbeit machen? 

6. Wo wohnt Pedro? 

7. Was macht Pedro in seiner Freizeit? 

 



Аудирование 

 

Hören Sie und ergänzen Sie die Informationen. 

Susanne war eine _______ Schülerin. _______ spielten für Susanne eine wichtige Rolle. Eine 

sehr gute Note hatte sie in _________. Sie ___________ heute als Journalistin. In den Fächern 

Mathematik und Deutsch macht sie manchmal keine _________. Die Schule beginnt um 

________ Uhr und endet um ________ Uhr. Nach der Schulzeit spielt sie mittags und 

____________ Tennis. 

 

Письмо 

 

Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in tabellarischer Form. 

 

2 курс 

I. Beantworten Sie die Fragen.  

1. Haben Sie einen Drucker? __________________________________________ 

2. Welche Hobbys hat deine Familie? ___________________________________ 

_________________________________________________________________. 

3. Was machen Sie am Wochenende gern? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Um wie viel Uhr haben Sie das Abendessen? ____________________________ 

__________________________________________________________________. 

5.  Was machen Sie in der Bibliothek? ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

6. Was kann man im Sprachzentrum machen? _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

7. Welcher Tag ist heute? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

8. Was macht dein Freund oft? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

II. Hören Sie den Dialog. Kreuzen Sie die richtige Antwort.  

… 

III. Bilden Sie Sätze im Präsens mit und ohne Modalverben.  

1. um 6 Uhr aufstehen 

Ich _______________________________________________________________ 

Ich _______________________________________________________________ 

2. Text schreiben  

Er ________________________________________________________________ 

Er ________________________________________________________________ 

3. pünktlich ankommen 



Wir _______________________________________________________________ 

Wir _______________________________________________________________ 

IV. Schreiben Sie passende Verben.  

Können, spielen, haben (2), geben, wohnen, arbeiten, gehen, besuchen, sein, essen  

Liebe Beate,  

Viele Grüβe aus Berlin! Ich wohne bei Familie Müller. Herr Müller ______________ als 

Physiker bei Siemens und Frau Müller ______________ als Lehreren. Sie _______________ 

zwei Kinder, Maria ist 13 Jahre alt und Gustav ist 16. Mit dem Essen ____________ ich ein paar 

Probleme. Zum Frühstück _____________ es nur Bröttchen mit Butter und Marnelade. Ich 

____________ aber lieber Brei (каша). Abends ___________ ich gern in ein Restourant. Dort 

___________ man billig und gut essen. Morgen früh ____________ ich mit Maria und Gustav 

Tennis und nachmittags _______________ wir das Pergamon-Museum.  

Mit freundlichen Grüβen, dein Paolo/ 

V. Schreiben Sie über das Wochenende in Ihrer Familie (min 10 Sätze) 

 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля  

 

1 курс  

1. Setzen Sie die Endungen der Adjektive ein. 

1. Wir bieten Ihnen einen blau_____ Mantel an.  

2. Sehen Sie unsere niedrig______ Preise? 

3. Das klein_______ Dorf schläft noch. 

4. Goethe ist ein deutsch_______ Dichter. 

5. Hol bitte frisch______ Brot! 

 

2. Űbersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Вы познакомились с симпатичным мужчиной. 

__________________________________________________________________ 

2. Лучше всего быть честным. 

__________________________________________________________________ 

3. Три года назад мы жили на окраине города. 

__________________________________________________________________ 

4. От каких приборов Вы можете отказаться? 

__________________________________________________________________ 

5. Я предлагаю осмотреть замок. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle. 

 

 Wie oft geht er/sie in 

den Zoo? 

Was ist sein/ihr 

Lieblingstier? 

Vor welchen Tieren 

hat er/sie Angst? 

Herr Lohse    

Brigitte    

Matthias    



 

2 курс 

Образец контрольной работы на этапе рубежного контроля (ниже приведены 3 задания 

1. Проспрягайте глаголы:  

heiβen  

arbeiten  

schreiben  

sehen 

sein 

haben 

2. Прослушайте текст и дополните следующую информацию о людях:  

 1. Person 2. Person 3. Person 

Name    

Alter    

Beruf    

Wohnort    

Muttersprache    

Fremdsprache    

3. Напишите маленькие тексты о людях из задания 2.  

А)  

Б)  

В)  

Темы докладов, сообщений, презентаций 

1. Проект «Языковой атлас Германии». 

2. Книгопечатание. 

3. География ФРГ 

4. Традиционная китайская одежда 

5. Великие деятели культуры и искусства Германии. 

6. Традиционная кухня Германии 

7. Путешествие в Германию, Швейцарию, Австрию. 

8. Мой любимый немецкий писатель 

9. Города Германии. 

10. Мой любимый праздник 

11. Пресса Германии. 

12. Новый год, Рождество, Пасха и другие праздники 

13. Традиции и обычаи Германии  

14. Великие деятели науки и техники Германии 

15. Животный мир Германии 

16. Германия в современном мира 

 

Список текстов для индивидуального чтения  

Mann T. Die Buddenbrooks. Verfall einer Familie. 

Mann H. Der Untertan. 



Mann H. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen. 

Mann T. Der Zaubenberg. 

Kafka F. Der Prozess. 

Kafka F. Das Schloss. 

Hesse H. Der Steppenwolf. 

Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. 

Döblin A. Berlin Alexanderplatz. 

Hesse H. Das Glasperlenspiel. 

Seghers A. Transit. 

Frisch M. Homo Faber. 

Frisch M. Stiller. 

Böll H. Billard um halb zehn. 

Grass G. Die Blechtrommel. 

Wolf Ch. Der geteilte Himmel. 

Kant H. Die Aula. 

Lenz S. Deutschstunde. 

Becker J. Jakob der Lügner. 

Bachmann I. Malina. 

Wolf Ch. Kindheitsmuster. 

Böll H. Gruppenbild mit Dame. 

Strittmatter E. Der Laden. 

Süskind P. Das Parfüm. „Die Geschichte eines Mörders“. 

Braun V. Hinze-Kunze-Roman. 

Schädlich H.J. Tallhover. 

Grass G. Die Rättin. 

Hein Ch. Der Tangospieler. 

Müller H. Der Fuchs war damals schon der Jäger. 

Grass G. Ein weites Feld. 

Brussig T. Helden wie wir. 

Beyer M. Flughunde. 

Kellermann B. Der Tunnel. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 

“Иностранный язык” требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» «Дошкольное 

образование. Логопедическая деятельность» в форме зачета в 1 – 3 семестрах и экзамена в 

4 семестре. 

Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения – письменная, устная. В рамках письменной части студент 

работает над заданиями по чтению, аудированию и письму. Устная часть подразумевает 

беседу по теме. По результатам экзамена выставляется оценка, вносимая в электронную 

систему брс и суммируемая с оценками за работу в течении семестра по всем видам 

речевой деятельности. Итоговую оценку по дисциплине система брс высчитывает 

автоматически.  

 

Вопросы для устной части итогового контроля 

1курс 

1 семестр 

1. Описание любого гласного или согласного звука немецкого языка по выбору 

преподавателя. 



2. Описание любой интонационной особенности немецкого языка по выбору 

преподавателя. 

3. Рассказ о себе. 

4. Биография любого известного человека из России или Германии по выбору 

студента. 

5. Моя семья. 

6. Образ традиционной семьи в России и в Германии. 

 

2 семестр 

1. Моя учеба в БФУ им. И. Канта. 

2. Моя квартира. 

3. Мой распорядок дня. 

4. Будний день типичного студента. 

5. Что можно делать в свободное время. 

6. Роль книг в моей жизни. 

 

2 курс 

3 семестр 

1. Мое любимое время года.  

2. Климат в России и Германии.  

3. Моя будущая профессия 

4. Моя учеба в университете. 

5.  Востребованные в современном мире профессии. 

6. Достоинства и недостатки моей будущей профессии. 

7. Мой любимый праздник.  

8. Внутренние часы. Эффективный таймменеджмент. 

 

4 семестр 

1. Излюбленные места отдыха немцев и россиян. 

2. В туристическом агентстве. 

3. Как выбрать место отдыха. 

4. Роль иностранных языков в современном мире. 

5. Способы изучения иностранного языка.  

6. На что потратить свободное время. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК-4      Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6      Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных 



между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах   формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.   

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Формирование компетенций (УК-4, УК-6) происходит в три этапа: 

Наименование этапов 

формирования 

компетенций 

Содержание этапов Перечень 

компетенций 

Когнитивный этап Ознакомление с основными понятиями и 

теоретическими положениями учебной 

дисциплины 

 

УК-4, УК-6 

Прикладной этап 

 

Формирование знаний, умений и навыков для 

использования иностранного языка в соответствии 

с указанными компетенциями, способности к 

самостоятельному изучению тем, анализ способов 

работы с языковым материалом.   
Демонстрационный  

этап 

 

Формирование умений и навыков использования 

иностранного языка (во всех его аспектах) в целях, 

предусмотренных указанными компетенциями.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Компонент 

 

Уровень 

 

Когнитивный 

 

 

Функциональн

ый 

 

Мотивационный 

 

 

Личностный 

1 2 3 4 5 

УК-4, УК-6 

Базовый Сформирован 

понятийный базис 

дисциплины. 

Имеются знания о 

специфике 

самообразования 

и самореализации 

умеет, используя 

разнообразные 

языковые 

средства в рамках 

профессионально

й коммуникации 

Осознает 

необходимость 

самообразования 

и саморазвития 

на протяжении 

всей жизни 

 

 

 

 



 

 

 

 

Повышен-

ный 

Владеет 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей 

их достижения в 

рамках деловой 

коммуникации , 

владеет 

профессионально

й этикой 

способен 

свободно 

выражать свои 

мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации в 

рамках устной и 

письменной 

коммуникации 

на родном 

иностранном 

языках  

 

По собственной 

инициативе 

предпринимает 

попытки по 

реализации 

профессионально

й коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах, 

предпринимает 

попытки 

саморазвития и 

самообразования  

 

 

 

 

 

Отсутствие 

внутренних и 

внешних 

противопоказани

й и препятствий к 

осуществлению 

коммуникации на 

родном и 

иностранном 

языках. 

 

 

 

 

Высокий 

Систематически 

пополняет 

собственную базу 

знаний в области 

деловой 

коммуникации, 

совершенствует 

знание родного и 

иностранного 

языков.   

Способен 

смоделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

 

Проводит 

научные и иные 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

просвещения, в 

социальной 

области.  

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка  

«неудовлетворительно»  

(компетенция не 

сформирована)  

Оценка 

«удовлетворительно» 

(базовый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «хорошо» 

(повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Оценка «отлично» 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

Несформированность 

личностного 

компонента и/или 

несформированность 

базового уровня 

любого из 

когнитивного, 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

сформированности 

остальных 

компонентов на 

уровне не ниже 

Сформированность 

личностного 

компонента при 

высоком уровне 

сформированности 

всех остальных 

компонентов. 



функционального и 

мотивационного 

компонентов. 

базового, причем 

хотя бы один 

компонент 

характеризуется 

базовым уровнем 

сформированности. 

повышенного, 

причем хотя бы 

один компонент 

характеризуется 

повышенным 

уровнем 

сформированности.  

 

Студент демонстрирует высокий уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, не допустил 

ошибок, а также ответил на дополнительные вопросы преподавателя и 

продемонстрировал знание всех разделов изучаемой дисциплины в объеме основной и 

дополнительной литературы. 

Студент демонстрирует повышенный уровень сформированности целевых 

компетенций, если он выполнил индивидуальное задание в полном объеме, но допустил 

отдельные ошибки либо недостаточно аргументировано обосновывает свое мнение. 

Студент демонстрирует базовый уровень сформированности целевых компетенций, 

если он выполнил индивидуальное задание, допускает отдельные ошибки, 

продемонстрировал неудовлетворительные знания учебного материала в объеме основной 

и дополнительной литературы. 

Целевые компетенции признаются несформированными в случае выявления 

несамостоятельности выполнения студентом индивидуального задания либо если им 

предложены заведомо ошибочные или нереализуемые решения, либо если он не допущен 

к экзамену по причине не сдачи какого-либо из видов контроля, предусмотренного 

дисциплиной либо по указанным выше основаниям. 

Качество изучения дисциплины контролируется, во-первых, на практических 

занятиях при заслушивании и обсуждении подготовленных академическими бакалаврами 

сообщений на иностранном языке, а также во время их выступлений в рамках проводимых 

дискуссий, диалогов; во-вторых, на промежуточной аттестации - тестировании по темам 

дисциплины во время учебного семестра; в-третьих, на итоговой аттестации (экзамен) 

после обучения на каждом из семестров. 

Итоговая аттестация (экзамен) включает несколько заданий: письменное задание 

(чтение, аудирование и построение письменного монологического высказывания); задание 

на говорение – монологическое / диалогическое высказывание. Оценка за экзамен 

представляет собой среднее арифметическое от оценок, полученных за ответ на каждый из 



заданий. При подготовке к аттестации академические бакалавры могут получить 

необходимые консультации у преподавателя. 

Критерии оценивания итоговой аттестации  

 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Оценка Требования к знаниям, навыкам и умениям 

Письменная часть (Чтение, аудирование, построение письменного монологического 

высказывания) 

100  – 95 % 

правильно 

Отлично Чтение 

 может понять во всех подробностях читаемый текст, 

меняя вид чтения и скорость 

 проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 

нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование 

 четко понимает все содержание звучащего материала, 

в том числе и в случае нестандартного использования 

иностранного языка, понимает отношение говорящих 

друг к другу 

 имеется от 0 до 1 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача успешно решена. Содержание 

раскрыто полно. 

 логика высказывания соблюдена. Средства логической 

связи присутствуют. 

 продемонстрирован богатый лексический запас, 

необходимый для раскрытия темы, точный выбор слов 

и адекватное владение лексической сочетаемостью, 

лексические ошибки отсутствуют 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур в соответствии 

с коммуникативной задачей, практически нет 

грамматических ошибок (допускается не более 1 

ошибки, не затрудняющей понимание) 

 продемонстрировано владение навыками орфографии 

и пунктуации, не имеется орфографических и 

пунктуационных ошибок 

94 – 75 % 

правильно 

Хорошо Чтение 

 может в общем и целом понять читаемый текст, меняя 

вид чтения и скорость 

 в общем проявляет умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать прочитанный материал, выделять в 



нем главное: устанавливать причинно-следственные 

связи 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

       Аудирование 

 в целом хорошо понимает содержание звучащего 

материала, а также может определить настроение и тон 

говорящего 

 имеется от 2 до 3 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача в целом выполнена, однако 

имеются отдельные нарушения целостности 

содержания 

 в целом высказывание имеет четкую структуру, в 

тексте присутствуют связующие элементы 

 продемонстрирован богатый лексический запас, в 

работе имеются 2-3 лексические ошибки 

 продемонстрировано грамотное и уместное 

употребление грамматических структур, имеются не 

более 2-3 ошибок, не затрудняющих понимание 

 присутствуют 1-2 орфографические / пунктуационные 

ошибки, не затрудняющие понимание 

74 – 50 % 

правильно 

Удовлетвори-

тельно 
Чтение 

 может понять отдельные части читаемого текста, 

меняя вид чтения и скорость 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на чтение 

Аудирование: 

 может понять основное содержание звучащего 

материала 

 имеется от 4 до 5 (из 10) ошибок при ответе на 

вопросы к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача выполнена частично. 

Содержание письменного текста не полностью 

соответствует заданным параметрам 

 наблюдаются незначительные нарушения в структуре 

и логике письменного текста 

 в целом лексические средства соответствуют заданной 

теме, однако имеются неточности в выборе слов и 

лексической сочетаемости, в работе имеются 4-6 

лексических ошибок 

 присутствуют несколько грамматических ошибок (4-7), 

не затрудняющих понимание 

 присутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки (не более 4), не затрудняющие понимание  

Менее 50 Неудовлетво-

рительно 
Чтение 

 не может понять даже отдельные части читаемого 



текста 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на чтение 

Аудирование 

 не может понять даже основное содержание звучащего 

материала 

 имеется более 5 (из 10) ошибок при ответе на вопросы 

к заданию на аудирование 

Построение письменного монологического 

высказывания 

 коммуникативная задача не решена. Цель не 

достигнута 

 письменное высказывание не имеет четкой логической 

структуры, имеются серьезные нарушения связности 

текста и/или многочисленные ошибки в употреблении 

логических средств связи 

 продемонстрирован крайне ограниченный словарный 

запас, в работе имеются многочисленные лексические 

ошибки (7 и более) 

 присутствуют многочисленные грамматические 

ошибки в разных разделах грамматики, в том числе 

затрудняющие понимание 

 присутствуют многочисленные орфографические и 

пунктуационные ошибки (4 и более), в том числе 

затрудняющие понимание 

Диалогическое/монологическое высказывание 

5 Отлично  может свободно и эффективно пользоваться языком 

для общения в рамках изученных тем 

 может передать оттенки эмоции или пошутить 

 демонстрирует развернутые и логичные ответы на 

вопросы собеседника 

 демонстрирует навыки и умения эффективного 

взаимодействия с собеседником 

 имеется от 0 до 5 лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

4 Хорошо  в целом может эффективно пользоваться языком для 

общения в рамках изученных тем 

 может передать некоторые оттенки эмоции 

 демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 демонстрирует основные навыки и умения 

эффективного взаимодействия с собеседником 

 имеется от 6 до 10  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

3 Удовлетвори-

тельно 
 в общем может пользоваться языком для общения в 

рамках изученных тем 

 в целом демонстрирует логичные ответы на вопросы 

собеседника 

 имеется от 10 до 15  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

2 Неудовлетво-  с трудом использует язык для общения даже в рамках 



рительно изученных тем 

 имеется от 16  лексико-грамматических и 

стилистических ошибок 

 

В фонды оценочных средств входят средства контроля качества обученности 

различных уровней: текущие, рубежные (промежуточная аттестация), итоговые.  

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

бакалавров в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться тесты, контрольные работы,  

дискуссии, мониторинг результатов практических занятий и др. Практически все формы 

текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. Поэтому 

планирование текущего контроля неразрывно связано с планированием аудиторной и 

самостоятельной работы бакалавров и играет важную роль в обеспечении 

компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля  

1. выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

практических занятий;  

2. выполнение контрольных и тестовых работ;  

3. презентация;  

4. контрольный опрос (устный или письменный);  

5. тестирование;  

6. индивидуальное собеседование;  

7. экзамен.  

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и 

контроля в рамках дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) рекомендуется 

использовать балльно-рейтинговую систему.  

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  



- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания: 

Полнота знаний теоретического (лексико-грамматического) контролируемого 

материала; 

Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения коммуникативных задач, выполнения коммуникативных  заданий и 

упражнений; 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы на иностранном языке; 

Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, короткое сообщение и 

другое) и регистр общения; 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

Умение пользоваться аутентичным иноязычным материалом; 

Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований, 

наблюдений; 

Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

Критерии оценки компетенций: 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на изученные темы, владение нормами языка 

различных регистров, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); 

Способность эффективно работать самостоятельно; 

Способность эффективно работать в команде; 

Готовность к сотрудничеству, толерантность; 



Способность организовать эффективную работу команды; 

Готовность к постоянному развитию; 

Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 

Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и 

специализированной области; 

Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

решения коммуникативных задач; 

Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 

Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 

Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Овсиенко, Т. В. Grundstufe Deutsch : учебник немецкого языка / Т. В. Овсиенко, Е. 

И. Петрова, Л. И. Шаповалова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 217 с. - Имеются 

экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник / 

Южный федеральный университет ; Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. - Ростов-на-Дону 

; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 360 с. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  



 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


АННОТАЦИЯ  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык)  

Цель изучения 

дисциплины 

содействие формированию у обучающихся универсальных 

компетенций (УК), определённых основной образовательной 

программой по данному направлению подготовки, необходимых 

для дальнейшей профессиональной деятельности молодых 

специалистов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Результаты изучения 

дисциплины 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при 

его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины    

По итогам изучения курса студент: 

- знает особенности деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на родном и иностранном языках 

- умеет построить деловую коммуникацию на родном и 

иностранном языках с учетом особенностей языков и формы 

общения для решения межличностных и межкультурных задач;   

- владеет лексической, грамматической базами родного и 

иностранного языки и применяет их в рамках коммуникации для 

решения задач межличностного и межкультурного уровня 

- знает основные принципы тайм менеджмента, методы поиска, 

анализа и обработки информации, применяемые в рамках 

самообразования и саморазвития 

- умеет выстраивать личную траекторию развития  

-владеет методами поиска, анализа и обработки информации и 

способен применять их самостоятельно в рамках самообразования 

и саморазвития. 

Краткая  

характеристика 

Тема 1. Знакомство. 

Тема 2. Семья. 



учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Тема 3. В университете. В офисе. Дома. 

Тема 4. Жизнь студента. Время по часам. 

Тема 5. Увлечения. Книги. 

Тема 6. Выбор профессии 

Тема 7. Времена года 

Тема 8. Календарь. Даты. Праздники. 

Тема 9. Изучение иностранных языков. 

Тема 10. Каникулы и путешествия. 

Разработчики кандидат филологических наук, доцент Института образования 

Молчанова Анна Сергеевна 
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1. Наименование дисциплины: «Информационные технологии в психологии». 

 

Цель дисциплины – сформировать представление о роли информационных технологий 

в профессиональной деятельности и социальной активности психолога и навыки 

использовании базовых ИТ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-11. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК- 9.1. Знает: пути 

выбора современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, используемых в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-92. Умеет: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет: 

способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - Знает: пути выбора 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, используемых в 

профессиональной деятельности. 

 - Умеет: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 - Владеет: способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» представляет собой 

дисциплину модуля «Методология научных исследований» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 



внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Современные информационные 

технологии: общие сведения. 

Современные требования к 

психологической науке и практике и 

их решение с помощью ИТ. 

Информационные технологии. Как 

инструмент психолога. Сферы 

цифровизации. ИТ в работе психолога. 

ИТ в жизни психолога. Ответственность 

психолога при использовании ИТ. 

2 ИТ в подготовительной работе к 

исследованию.  

ИТ в личностном и профессиональном 

росте. Определение проблемы. 

Планирование исследования.  

3 ИТ в теоретическом исследовании 

проблемы.  

ИТ в теоретическом исследовании. МБД. 

Российские базы данных. Анализ 

литературы. Анализ текста. Антиплагиат. 

4 ИТ в эмпирическом исследовании 

проблемы. 

ИТ в эмпирическим исследовании. ИТ в 

эксперимента.  

5 ИТ в математической обработке 

результатов. 

Возможности ИТ при реализации 

математических методов.  

6 ИТ в психологической коррекции.  Возможности ИТ при реализации 

коррекционных и реабилитационных 

методов. 

7 ИТ в презентации результатов 

исследования. 

Возможности ИТ при презентации 

результатов исследования в виде 

публикации и презентации 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



 

№ Наименование темы 

1 Современные информационные технологии: общие сведения. 

Современные требования к психологической науке и практике и их 

решение с помощью ИТ. 

2 ИТ в подготовительной работе к исследованию.  

3 ИТ в теоретическом исследовании проблемы.  

4 ИТ в эмпирическом исследовании проблемы. 

5 ИТ в математической обработке результатов. 

6 ИТ в психологической коррекции.  

7 ИТ в презентации результатов исследования. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Темы заданий специальных  (1-14): 

Практическое занятие 1 «Информация: защита личной  информации». 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать несколько мест и логинов 

почты, а так же безопасный пароль и защиту. Обосновать репрезентативность и 

безопасность. 

Практическое занятие 2 «Творческое резюме» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт, но не в стандартном, а в творческом виде. 

 Практическое занятие 3 «Информация: сайт» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт. 

Практическое занятие 4 «Повышение квалификации в Париже/Пекине» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо повысить квалификацию по интересной 

проблематике. Найдите ведущий зарубежный для повышения квалификации. Вам 

необходимо подготовиться к поездке. 

Практическое занятие 5 «Персоны и специалисты» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти ведущих специалистов-

психологов по вашей теме (интересам). 

Практическое занятие 6 «Видеопрезентация исследования» 

Ситуация: Вам, как молодому исследователю, для выступления на зарубежной 

конференции необходимо презентовать результаты вашего исследования (или проекта 

исследования) для общественности. 

Практическое занятие №7 «Анализ профиля клиента» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо собрать данные о клиенте. 

Практическое занятие №8 «Основы планирования с использованием ИТ» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо спланировать свое рабочее время для 

анализа результативности. 

Практическое занятие №9 «Разработка сетевого опросника» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо разработать сетевой опросник. 

Практическое занятие №10 «Подготовка проекта математической обработки 

данных с проектированием перспектив» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо представить проект математической 

обработки данных экспериментального исследования и его результативности. 

Практическое занятие №11 «Работа с личным сайтом» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо иметь свой рабочий сайт в сети. 

Практическое занятие №12 «Работа с сетевыми ресурсами: коррекция - игра» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать компьютерную игру и 

информацию (сайт) под проблему клиента. 



Практическое занятие №13 «Самопрезентация» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя клиентам. 

Практическое занятие №14 «Работа с сетевыми ресурсами: проектирование» 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти работу. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанные выше следующим темам. 

Выполнение специального задания, предусматривающего решение задач, 

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим выше 

темам. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 



прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Современные информационные 

технологии: общие сведения. 

Современные требования к 

психологической науке и 

практике и их решение с 

помощью ИТ. 

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3.  

Опрос, специальные задания: №  1 

ИТ в подготовительной работе 

к исследованию.  

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3. 

Опрос, специальные задания: № 7, 8, 9, 

13 

ИТ в теоретическом 

исследовании проблемы.  

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3. 

Опрос, специальные задания: № 4, 13, 

ИТ в эмпирическом 

исследовании проблемы. 

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3. 

Опрос, специальные задания: № 5, 14, 

ИТ в математической 

обработке результатов. 

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3. 

Опрос, специальные задания: № 10 

ИТ в психологической 

коррекции.  

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

Опрос, специальные задания: № 9, 11, 

12  



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ИОПК-9.3. 

ИТ в презентации результатов 

исследования. 

ИОПК- 9.1.  

ИОПК-92.  

ИОПК-9.3. 

Опрос, специальные задания: № 2, 3, 6,  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать несколько мест и логинов 

почты, а так же безопасный пароль и защиту. Обосновать репрезентативность и 

безопасность. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт, но не в стандартном, а в творческом виде. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя в социуме через свой 

сайт. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо повысить квалификацию по интересной 

проблематике. Найдите ведущий зарубежный для повышения квалификации. Вам 

необходимо подготовиться к поездке. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти ведущих специалистов-

психологов по вашей теме (интересам). 

Ситуация: Вам, как молодому исследователю, для выступления на зарубежной 

конференции необходимо презентовать результаты вашего исследования (или проекта 

исследования) для общественности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо собрать данные о клиенте. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо спланировать свое рабочее время для 

анализа результативности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо разработать сетевой опросник. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо представить проект математической 

обработки данных экспериментального исследования и его результативности. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо иметь свой рабочий сайт в сети. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо подобрать компьютерную игру и 

информацию (сайт) под проблему клиента. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо презентовать себя клиентам. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо найти работу. 

Ситуация: Вам, как психологу, необходимо доказать результативность 

проведенного вмешательства 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Выполнение специальных заданий 

 Практическое занятие 1 «Информация: защита личной  информации». 

Практическое занятие 2 «Творческое резюме» 

Практическое занятие 3 «Информация: сайт» 

Практическое занятие 4 «Повышение квалификации в Париже/Пекине» 

Практическое занятие 5 «Персоны и специалисты» 

Практическое занятие 6 «Видеопрезентация исследования» 



Практическое занятие №7 «Анализ профиля клиента» 

Практическое занятие №8 «Основы планирования с использованием ИТ» 

Практическое занятие №9 «Разработка сетевого опросника» 

Практическое занятие №10 «Подготовка проекта математической обработки 

данных с проектированием перспектив» 

Практическое занятие №11 «Работа с личным сайтом» 

Практическое занятие №12 «Работа с сетевыми ресурсами: коррекция - игра» 

Практическое занятие №13 «Самопрезентация» 

Практическое занятие №14 «Работа с сетевыми ресурсами: проектирование» 

Практическое занятие №15 «Использование математических методов: возможности 

ИТ». 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



й) практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Синаторов, С. В. Информационные технологии : учебное пособие / С. В. Синаторов. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-9765-1717-2. - Текст: 

электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1). 

 

Дополнительная литература 

Щучка, Т. А. Теоретические основы подготовки магистрантов к научно-

исследовательской деятельности в условиях информатизации образования (на примере 

педагогического образования) : монография / Т. А. Щучка, С. В. Щербатых. - 2-е изд., 

стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 153 с. - ISBN 978-5-9765-4907-4. - Текст: электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1).  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1. Наименование дисциплины: «История (история России, всеобщая история)» 
 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

целостной картины отечественной и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК – индикатор достижения 

компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине  

УK-5 

Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  

Знать важнейшие понятия и 

термины, основные события, явления и 

процессы отечественной и мировой 

истории; ключевые методологические, 

исторические и источниковедческие 

проблемы отечественной истории; 

признаки и характеристики, изучаемых 

в курсе политических, социальных, 

культурных процессов и явлений, 

связанных с отечественной и мировой 

историей;  

Уметь ориентироваться в 

историческом и этнокультурном 

пространстве мировой истории; 

использовать полученные знания для 

формирования собственной 

гражданской позиции и толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть навыками ведения 

научной полемики; методами 

критического анализа исторической 

информации. 

 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины «История (история России, всеобщая история)» определяется 

тем, что она создает необходимую теоретическую базу для восприятия студентами 

дисциплин учебного плана. Для усвоения материала учащиеся должны владеть знаниями 

по курсу истории в рамках школьной программы. Преподавание учебной дисциплины 

строится таким образом, чтобы на лекционных занятиях при сочетании систематического 



 

 

и проблемного принципов знакомить студентов с современными концепциями 

тематических блоков дисциплины. На практических занятиях основное время отводится 

изучению источников и анализу литературы. Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «История» могут быть использованы в дальнейшем изучении дисциплин 

«Философия», «Методы научных исследований». 

Программа включает в себя элементы модуля «Великая Отечественная война: без 

срока давности» и призвана содействовать достижению ведущих целей современного 

исторического образования, сформулированных в стандартах высшего образования. Но 

особое значение она имеет в создании педагогических условий для становления опыта 

правильного взаимодействия со сложной, наполненной эмоциями и переживаниями 

информацией о трагических событиях в истории Великой Отечественной войны. 

Помимо аудиторных занятий, предусмотренных расписанием, организуется 

самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины. Она включает в себя 

изучение источников, а также ряда тем по учебной, научной и справочной литературе. 

Формой итогового контроля знаний является зачет или экзамен. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине 
 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа также может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1. Тема 1. Основы Сущность, формы, функции исторического 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

знания. Методы и источники изучения истории. 

Понятие и классификация исторического источника. 

Методология и теория исторической науки. 

Понятие истории России и его основные 

элементы (народ, территория, формы социальной 

общности). Связь отечественной истории с всеобщей 

историей. Мировой исторический процесс – единство 

и многообразие. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Главные особенности и факторы русского 

исторического процесса (природно-климатический, 

геополитический, религиозный, социальной 

организации). Общие сведения об историографии 

истории России. Ключевые проблемы курса истории 

России. 

Понятие и классификация исторического 

источника. Типы и виды источников. Роль 

вещественных, лингвистических и фольклорных 

источников в изучении истории России.  

Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Теории 

происхождения государства. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Восточный и 

античный типы цивилизационного развития. 

Древнейшие культуры Северной Евразии. Арии. 

Скифы. Древние империи Центральной Азии. 

2. Тема 2. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Варварские королевства. Византийская 

империя. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. 

Рождение варяжской теории, ее сторонники и 

противники. Современное состояние проблемы: 

вопрос о типологии древнерусского общества и 

государства. Общий очерк образования 

Древнерусского государства. Формирование 

государственной территории (племенные княжения и 

их союзы, города, роль международных торговых 

путей). Политические институты Руси: формы 

правления и политическая система; центральные 

институты власти (киевский князь, дума – совет, 

специфика княжьего права). Вопрос о вече в Древней 

Руси. Роль церкви в политической системе Киевской 

Руси.  

Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. 

Эволюция восточнославянской государственности в 

XI–XII вв. Русь времени правления Владимира 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

Святославича. Русь в эпоху Ярослава Мудрого – 

расцвет государства. Законодательная деятельность 

Ярослава, политика просвещения и 

градостроительства. Митрополит Иларион. Владимир 

Мономах. Мстислав Великий. Международное 

положение Руси в начале XII века. Общая 

характеристика политической раздробленности Руси 

домонгольского времени: сущность, причины и 

периодизация политической раздробленности. 

Основные черты политического и социального 

развития Руси в XII – начале XIII века – борьба за 

Киев в 1132 – 1169 годах. Владимиро-Суздальская, 

Новгородская и Галицко-Волынские земли. Итоги 

политической раздробленности. 

3. Тема 3. Русские земли в 

XII - XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса 

в Западной Европе, на Востоке, России. 

Производственные отношения, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах. 

Дискуссия о феодализме. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII в. 

Образование монгольской империи. Причины и 

направления монгольской экспансии. Социальная 

структура монголов. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Монгольское нашествие на Русь. 

Разорение Рязанской земли. Поход монголов во 

Владимиро-Суздальскую Русь (битва у Коломны, 

взятие Владимира, сражение на реке Сить, «облава»). 

Поход на Новгород. Козельск – «злой город». 

Разорение монголами Юго-Западной Руси. 

Героическая борьба русского народа против 

монгольских завоевателей. Масштабы разорения Руси. 

Иго и дискуссии о его роли в развитии Российского 

государства.  

Образование Золотой Орды и установление ее 

власти над Русью: система выдачи ярлыков, дань, 

повинности и система их сбора, баскаки. 

Антиордынские восстания и карательные рати. 

Политические, экономические и культурные 

последствия монгольского нашествия и 

золотоордынского ига. 

Борьба русского народа за безопасность западных 

границ. Разгром шведских захватчиков на Неве. 

Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую 

землю. Разгром крестоносцев на Чудском озере 

(Ледовое побоище). Александр Невский. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Эпоха 

Возрождения. Великие географические открытия. 

4. Тема 4. Россия в XVI – 

XVII веках в контексте 

развития европейской 

Эпоха Нового времени. Реформация. Первые 

буржуазные революции в Европе. Развитие 

капиталистических отношений. Торговый и 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

цивилизации мануфактурный капитализм. Абсолютизм в Европе. 

Восточные деспотии.  

Специфика формирования единого российского 

государства. Речь Посполитая. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации 

общества. Характер и предпосылки объединения 

русских земель и княжеств. Борьба за Великое 

княжение Владимирское. Первые столкновения 

Москвы и Твери. Борьба за митрополичий престол. 

Тверское восстание 1227 года. Причины возвышения 

Москвы: вопрос о «выгоде» географического 

положения, роль внешнеполитических факторов. Роль 

церкви в возвышении Москвы. Иван Калита и 

политика его сыновей.  

Русь и Орда в 60-х – начале 80-х годов. Дмитрий 

Иванович и начало открытой борьбы за свержение 

ордынского ига. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Присоединение к Москве русских земель. 

Социально-экономические, внутриполитические и 

внешнеполитические условия развития единого 

Российского государства. Государственно-

политический строй России в конце XV – начале XVI 

века. Усиление власти московских государей. 

Боярская дума. Государев двор. Зарождение 

приказного управления. Судебник 1497 года. Начало 

оформления крепостного права в 

общегосударственном масштабе. 

Укрепление самодержавия в середине XVI века. 

Иван Грозный. Избранная рада. Складывание 

сословно-представительной монархии. Начало 

Земских соборов. Судебник 1550 года. Губная и 

земская реформы. Военные реформы. Артиллерия. 

Устройство засечных черт и организация станичной 

службы. Церковь и государство в XVI веке. «Стоглав». 

Опричнина. Основные направления внешней 

политики России в XVI веке. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. 

Политический кризис в России в начале XVII 

столетия. Смута и ее последствия. Земский собор 

1613 года и начало правления Романовых. 

Территория и население страны в XVII веке. 

Первые мануфактуры, их характер. Соборное 

уложение 1649 года. Завершение юридического 

оформления общегосударственной системы 

крепостного права и его значение в дальнейшей 

истории России. Высшие, центральные и местные 

органы управления и власти. Земские соборы. 

Усиление самодержавной власти, начало перехода к 

абсолютизму. Церковная реформа. Патриарх Никон и 

протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и 

идеологическая сущность. Причины массовых 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

народных выступлений в «бунташном» столетии. 

Медный бунт в Москве. Усиление побегов крестьян, 

рост казачества. Крестьянская война под 

предводительством С.Т. Разина, ее этапы, ход, 

причины поражения и значение. Переяславская рада и 

воссоединение Украины с Россией. Русско-польская 

война 1654 – 1667 годов. Андрусовское перемирие, его 

решения. Историческое значение воссоединения 

Украины с Россией. 

5. Тема 5. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках 

XVIII век в европейской и мировой истории. 

Формирование колониальных империй. 

Первоначальное накопление капитала. 

Мануфактурное производство. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Идеология Просвещения. Великая Французская 

революция и её влияние на развитие Европы. 

Американская революция и возникновения США. 

Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Личность Петра I, его роль 

в преобразованиях, в дипломатии, развитии военного 

искусства. Реформы Петра I. Превращение России в 

абсолютную монархию. Основание Петербурга и 

строительство Балтийского флота. Северная война и 

ее итоги. Формирование и развитие светской 

культуры, превращение ее в главное направление 

русской культуры.  

Век Екатерины II. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. 

«Просвещенный» абсолютизм в России, его сущность 

и особенности. Социальная политика и 

крепостническое законодательство. Секуляризация 

церковного землевладения, ее цели и значение. 

Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767 – 1768 

годов. Создание Вольного экономического общества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева. Изменения во внутренней политике 

правительства. «Учреждение о губерниях Российской 

империи». Развитие сословного строя, сословные 

дворянские организации и усиление власти 

дворянства на местах. Жалованная грамота 

дворянству 1785 года. Основные направления 

внешней политики Российской империи во второй 

половине XVIII века. Русско-турецкие войны 1768 – 

1774 годов, 1787 – 1791 годов и их значение. Разделы 

Речи Посполитой. Россия и мир в первой половине 

XIX в. Основные тенденции мирового развития в XIX 

веке. Европейский колониализм. Эпоха 

наполеоновских войн в Европе. Антифранцузские 

коалиции. Формирование национальных государств в 

Европе. Буржуазные революции середины XIX века. 

Секуляризация сознания. Особенности и основные 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

этапы экономического развития России. Личность 

Александра I и его ближайшее окружение. Политика 

правительства по крестьянскому вопросу. Реформа 

образования. Преобразование органов центрального 

управления: реформа Сената, создание министерств, 

учреждение Государственного совета. М.М. 

Сперанский, план преобразований и попытки его 

реализации. Отношение консерваторов к замыслам 

Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней и 

новой России». Падение Сперанского. Отечественная 

война 1812 года и военные кампании 1813 – 1814 

годов. 

 Декабристы. Личность Николая I. 

Административные преобразования. Централизация и 

режим личной власти императора. Кодификация 

законов. Государственные крестьяне и реформа графа 

П.Д. Киселева. Денежная реформа. Е.Ф. Канкрин. 

Политика в области просвещения и печати. 

Восточный вопрос в 30 – 50-х годах. Крымская война 

1853 – 1856 годов. Условия Парижского мирного 

договора. Причины поражения России и последствия 

войны для нее. 

Эпоха Великих реформ (вторая половина XIX в.) 

Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и 

особенности общественного движения России XIX в. 

Революционные организации и кружки середины 60-х 

– начала 70-х годов. Народничество 70-х – начала 80-х 

годов. Основные направления в революционном 

народничестве 1870-х годов. Программа «Земли и 

воли». Террористические акты. Цареубийство 1 марта 

1881 года. Гибель «Народной воли» и попытки ее 

восстановления (Г.А. Лопатин, А.И. Ульянов). Рабочее 

движение и первые рабочие организации. Сущность и 

эволюция российского пореформенного либерализма. 

Консервативное направление. М.Н. Катков. К.П. 

Победоносцев. Реформы и реформаторы в России. 

Отмена крепостного права. Реформы в области 

местного самоуправления: земская и городская. 

Состав и характер деятельности земских и городских 

выборных учреждений. Судебная реформа и судебные 

уставы 1864 года. Финансовые реформы: отмена 

откупов, учреждение Государственного банка, закон 

1862 года о порядке составления государственного 

бюджета, изменение налоговой системы. Реформы в 

области народного образования и печати. Цензурные 

правила. Военная реформа. Д.А. Милютин. 

Соотношение буржуазных начал и крепостнических 

пережитков в реформах 60 – 70-х годов. Судьбы 

реформаторов. Русская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

6. Тема 6. Россия (СССР) и 

мир в первой половине 

XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновения тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 

и авторитаризма. Объективная потребность в 

индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале 

века.  

Николай II и его ближайшее окружение. Начало 

правления. Русско-японская война. Революция 1905 – 

1907 годов. Манифест 17 октября 1905 года. «Об 

усовершенствовании государственного порядка». 

Изменения в государственном строе России после 17 

октября 1905 года. Государственная дума в 

Российской империи. Выборы, состав, деятельность. 

Основные политические партии и их программы.

 Сущность третьеиюньской политической 

системы. Общие направления реформаторской 

деятельности Столыпина.  

 Россия в Первой мировой войне. 

Экономическое и политическое положение России в 

годы войны. Кризис власти. Назревание 

политического кризиса к концу 1916 г. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II. Образование 

и состав Петроградского совета. Образование и состав 

Временного правительства. Складывание 

двоевластия. 

Политика Временного правительства. 

Большевики и их ориентация на развитие революции 

в условиях двоевластия. Июль 1917 г. Новый 

политический кризис. Июльская демонстрация и 

введение военного положения в Петрограде. 

Образование второго коалиционного правительства во 

главе с А.Ф. Керенским. Курс большевиков на 

вооруженный захват власти. 

Август 1917 г.: кризис в экономике и политике. 

Мятеж Корнилова. Большевизация Советов. 

Провозглашение Российской республики.  

Первая мировая война. Новая фаза европейского 

капитализма. Версальская система международных 

отношений.  

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. 

Открытие II Всероссийского съезда Советов. 

Создание Советского государства. Учредительное 

собрание и его судьба. Формирование однопартийного 

политического режима. Принятие первой советской 

Конституции. 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Основные этапы и решающие сражения. 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

Экономические, социальные, демографические и 

политические последствия войны. Экономическая и 

социальная политика советской власти в годы 

Гражданской войны. Политика военного коммунизма. 

Российская эмиграция.  

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций. Альтернативы 

развития западной цивилизации в 1920 – 1930-х годах.  

Социально-экономическое развитие Советской 

России и СССР в 1920-е голы. X съезд РКП(б) и его 

решения. Промышленное производство в 20-е годы. 

План ГОЭЛРО и его итоги. Особенности развития 

сельского хозяйства. Соотношение экономических и 

командных методов. Причины хлебозаготовительного 

кризиса конца 20-х годов. Культурная жизнь страны в 

1920-е годы.  

Образование СССР. Внешняя политика. Проекты 

создания Советского многонационального 

государства, позиции лидеров (автономизация, 

федерация, конфедерация). И.В. Сталин, В.И. Ленин. 

Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об 

образовании Союза ССР. Конституция СССР 1924 г.  

СССР в 1930-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929 г. Государственно-монополистический 

капитализм. Приход к власти фашистов в Германии. 

«Новый курс» Рузвельта. Дискуссия о тоталитаризме 

в современной научной литературе.  

Курс на строительство социализма в одной стране 

и его последствия. 1929 год – год «великого 

перелома». Социально-экономические 

преобразования в 30-е годы. Индустриализация в 

СССР. Первый пятилетний план развития народного 

хозяйства. Источники, темпы и методы 

индустриализации. Коллективизация. Курс на 

форсированную коллективизацию. Политика 

сплошной коллективизации и раскулачивание. Итоги 

индустриализации и коллективизации.  

Государственный аппарат. Конституция 1936 г. 

Усиление режима личной власти Сталина. Устранение 

политической оппозиции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Фашизм и внешняя политика СССР. Война в 

Испании. Конфликт с Японией.  

Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенного развития: 1941–1953 гг. 

Исследования проблемы геноцида мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР. 

Источники о преступлениях против мирного 

населения в период нацистской оккупации. 

Идеологические и институциональные основы 

нацистских преступлений против человечности на 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

оккупированных территориях РСФСР. Преступления 

против мирного населения на оккупированных 

территориях РСФСР. Геноцид как международное 

преступление. 

СССР накануне и в начальный период второй 

мировой войны. Великая Отечественная война. 

Нападение фашистской Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Объективные и субъективные трудности первого 

этапа войны. Создание Государственного Комитета 

Обороны (ГКО). Эвакуация населения, материальных 

и культурных ценностей на восток. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун» и 

битва за Москву.  

Окружение и разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания 

фашистских захватчиков с советской земли зимой 

1943 г. Битва на Курской дуге летом 1943 г. Снятие 

блокады Ленинграда. Операция «Багратион» и 

освобождение Белоруссии. Изгнание немецко-

фашистских войск с территории СССР. Открытие 

второго фронта в Европе. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Висло-

Одерская операция советских войск. Берлинская 

операция. Безоговорочная капитуляция Германии. 

Потсдамская конференция, ее решения. 

7. Тема 7. СССР и мир во 

второй половине XX 

века. 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Переход к 

мирной жизни. Противоречивость общественной 

жизни страны. Меры по усилению режима личной 

власти Сталина. Политические процессы: 

«Ленинградское дело», «Дело врачей» и их жертвы. 

XIX съезд ВКП(б) и реформа высших партийных 

органов. Советский политический режим в последние 

годы жизни И.В. Сталина. Изменение соотношения 

сил в мире. Создание НАТО. Образование Совета 

экономической взаимопомощи. Корейская война 1950 

– 1953 гг. и СССР. Международные отношения в 

послевоенном мире. Крах колониальной системы. 

Новые международные организации. Трансформация 

капиталистической экономики. Развитие мировой 

экономики в 1945 – 1991 годах.  

Холодная война. Создание социалистического 

лагеря. Создание организации Варшавского договора. 

Достижение военного паритета между СССР и США. 

Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Берлинский, Карибский кризисы и Пражская весна. 

Советский Союз и страны «третьего мира». 

Афганская война. 

Трудности послевоенного переустройства: 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

восстановление хозяйства. Ужесточение 

политического режима и идеологического контроля. 

Избрание Н.С. Хрущева первым секретарем ЦК 

КПСС. «Оттепель». XX съезд КПСС и постановление 

ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий». Реформы и их последствия. Отставка 

Н.С. Хрущева. СССР в середине 60-х – 80-х годах: 

нарастание кризисных явлений. «Номенклатура» и 

«Застой» как явления советской бюрократической 

системы. «Неосталинизм». Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. Реформы 

А.Н. Косыгина. Конституция 1977 г. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. Теневая экономика и 

ее роль. Диспропорции в структуре единого 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Советское общество в годы Перестройки: 1985-

1991 гг. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Перестройка и ее последствия. 

Изменения в государственном механизме СССР. 

Введение института президентской власти.  

Углубление противостояния общесоюзного 

центра и республиканских политических элит. 

Декларации республик о суверенитете. 

Провозглашение суверенитета РСФСР. Формирование 

массовых национальных движений – фронтов. 

Референдум 1991 года о судьбе Союза и позиция 

народа.  Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Попытка государственного переворота 1991 г. 

и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Образование СНГ. 

8. Тема 8. Россия и мир в 

XXI веке 

Многополярный мир в начале XXI века. 

Глобализация мирового, экономического и 

культурного пространства. Роль Российской 

Федерации в современно мировом сообществе. КНР.  

Становление новой российской 

государственности. Обновление Конституции РСФСР. 

Конфликт между президентскими структурами власти 

и Верховным Советом России. Октябрьские события 

1993 г. Ликвидация советской политической системы. 

Выборы в Парламент Российской Федерации. 

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Курс на всемерное 

развитие частной собственности. Приватизация. 

Формирование финансово-промышленных групп, 

банковского и промышленного капитала. Социальные 

последствия изменений в экономике страны. 

Социальные конфликты 90-х гг. Избирательные 

кампании в Государственную Думу 1995, 1999 и 2003 

гг. В.В. Путин – второй Президент Российской 



 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

Федерации. Борьба за укрепление вертикали власти. 

События в Чечне. 

Культура в современной России. Поиски новых 

духовных ориентиров. Пропаганда ценностей 

западного либерализма. Положение конфессий в 

России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. Присоединение РФ 

к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и 

принятие ее в Совет Европы. Расширение НАТО и ЕС 

на восток и проблема Калининградской области. 

Проблемы России в международной политике - 

Югославский вопрос, терроризм и наращивание 

военных сил США. 

Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономические отношения в 

начале XXI в. Региональные и глобальные интересы 

России на современном этапе. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа совпадает с тематикой 

дисциплины в целом. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Содержание темы занятия 

1. Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Социально-экономический и политический строй 

Киевской Руси по материалам Русской Правды 

 - Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси по материалам Русской Правды. 

- Происхождение Русской Правды и введение её в 

научный оборот. 

- Правовые отношения в Древней Руси по материалам 

Русской Правды. 

- Социально-экономические отношения и 

государственный строй Киевской Руси. 

 

2. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

Древнерусская и европейская средневековая 

культура. 

Средневековая европейская культура. 

Древнерусская культура в IX – XIII вв. 

- Характер и особенности древнерусской культуры. 

- Материальное производство и художественные 

ремесла.  

- Литература. Живопись. Архитектура.  

- Быт и нравы населения. 

 

3. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития 

Крепостное право на Руси. История 

законодательства. 



 

 

европейской цивилизации 1. Начало юридического оформления крепостного 

права в XV-XVI вв.  

А) Судебник 1497 г. (история создания Судебника, 

его структура, авторство, особенности как документа, 

источники, основные нормы и положения) 

Б) Судебник 1550 г. (история создания и принятия 

Судебника, его структура, авторство, особенности 

как документа, источники, основные нормы и 

положения) 

2. Завершение закрепощения крестьян в XVII в. 

«Соборное Уложение» 1649 г. (характеристика 

документа, его структура, авторство) 

3. Судебники и Сборное Уложение как источники 

по истории Российского государства (основные 

преступления и наказания, судопроизводство, 

категории населения, роль в процессе оформления 

крепостного права, понятия «помещик», «Юрьев 

день», «бессрочный сыск беглых крестьян», 

«заповедные лета», «урочные лета»). 

4. Россия и мир в XVIII – XIX 

веках 

Петровские реформы и европейская модернизация. 

1. Предпосылки и причины петровских реформ. 

2. Преобразования в области экономики. 

3. Военные реформы. 

4. Реформы органов управления. 

5. Социальная политика. 

6. Преобразования в сфере культуры и быта. 

7. Итоги и значение политики Петра I. 

 

Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

1. Отмена крепостного права. 

2. Земская и судебная реформы. 

3. Реформы в армии.  

4. Преобразования в области просвещения 

(образование, цензура).  

 

5. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

Россия в годы Первой мировой войны и революции. 

1. Причины и предпосылки Гражданской войны в 

России. 

2. Формирование Белого движения. 

3. Основные этапы, участники и итоги иностранной 

интервенции. 

4. Основные события и этапы Гражданской войны. 

5. Советско-польская война. 

 

Индустриальная модернизация СССР в конце 1920-х 

– 1930-е годы. 

- Коллективизация: уроки и итоги 

- Индустриализация: цели, ход и итоги 

- Изменения в социальной сфере 

 

Великая Отечественная война: без срока давности 

- Освещение темы оккупационного режима в 



 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 
 

Лекционные занятия.  
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 
Практические и семинарские занятия. 
На практических занятиях с учетом темы занятия выполняется презентация 

выполненных заданий в рамках групповых предпринимательских проектов, консультации 

преподавателя по совершенствованию содержания, а также проверка правильности 

выполненных заданий. 
Самостоятельная работа. 

обобщающих трудах по истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

- Преступления гитлеровцев против советских 

граждан 

- Организация расследования преступлений немецко-

фашистских войск и их пособников 

 

6. СССР и мир во второй 

половине XX века 

Холодная война: причины, этапы, итоги. 

1. Предпосылки и причины Холодной войны (план 

Маршалла, доктрина Трумэна, речь Черчилля в 

Фултоне, образование социалистических государств в 

Восточной Европе) 

2. Образование военно-политических блоков: 

НАТО и ОВД 

3. Гонка вооружений: основные этапы. 

4.«Кризисы» Холодной войны: война в Корее 1951-

1953 гг., Берлинский кризис, Карибский кризис и др. 



 

 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий, а также выполнение заданий по темам в рамках 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тематика самостоятельных работ 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины/ модуля 

Тематика самостоятельных работ 

1. Основы методологии исторической 

науки. Древнейшие цивилизации 

человечества 

- основные этапы развития исторической 

науки  

- факторы и теории исторического процесса  

- древние цивилизации Востока 

2. Особенности становления 

государственности в России и мире 

- территория современной России в древности  

- цивилизации Востока и Запада в V-XV вв.  

 

3. Русские земли в XII - XV веках и 

европейское Средневековье 

- характерные черты европейской цивилизации 

в период Средневековья 

4. Россия в XVI – XVII веках в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

- Европа в период раннего Нового время  

- Смутное время в России  

 

5. Россия и мир в XVIII – XIX веках - Европейское Просвещение 

- Великая Французская революция  

 

6. Россия (СССР) и мир в первой 

половине XX века 

- международные отношения в межвоенный 

период  

- нацистская пропаганда и агитация на 

оккупированной территории РСФСР 

- геноцид мирного населения на 

оккупированной территории РСФСР в 

исторических исследованиях 

 

7. СССР и мир во второй половине XX 

века 

- духовное развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

8. Россия и мир в XXI веке - глобализация в современном мире 



 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
Индекс контроли-

руемой компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие цивилизации 

человечества 

УК-6 Устный опрос, тест, онлайн-курс 

Тема 2. Особенности 

становления государственности 

в России и мире 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 3. Русские земли в XII - XV 

веках и европейское 

Средневековье 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 4. Россия в XVI – XVII 

веках в контексте развития 

европейской цивилизации 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 5. Россия и мир в XVIII – 

XIX веках 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 6. Россия (СССР) и мир в 

первой половине XX века 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 7. СССР и мир во второй 

половине XX века. 

УК-6 Устный опрос, тест 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке УК-6 Устный опрос, тест 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 

может проводиться в начале/конце 

лекционного или семинарского занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего семинарского 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент 

может отвечать с места либо у доски. 

Вопросы по 

темам 

практических 

занятий 

2 Онлайн-курс Осуществляется дистанционно на 

образовательном портале. Применение 

онлайн-курса определяется 

преподавателем  

Курс размещен на 

российской 

образовательной 

платформе Stepik 

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или 

вне аудитории. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине. Осуществляется 

дистанционно на университетском портале 

тестирования или на образовательной 

Фонд тестовых 

заданий на 

университетском 

портале 

тестирования и на 

образовательной 



 

 

платформе Moodle. Количество вопросов в 

каждом варианте определяется 

преподавателем. Отведенное время на 

подготовку определяет преподаватель. 

платформе 

Moodle 

4 Зачет / экзамен Проводятся в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Комплект 

вопросов к зачету 

/ экзамену, работа 

на практических 

занятиях. 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 
 

Тестовые задания 

Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний 

студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; проведение 

тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать 

процедуру оценки знаний студента. 

 

Раздел 1. История как наука 

 

Тип 

задания 

Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

Single 

Selection 

Основной функцией 

исторической науки 

является: 

 

Изучение прошлого  

Построение перспективных 

моделей развития общества. 

Хранение и классификация 

письменных исторических 

источников. 

Разработка научных методов для 

гуманитарных дисциплин. 
 

1 

Single 

Selection 

Познавательная функция 

исторического знания 

заключается в: 

 

 

Формировании гражданских, 

нравственных ценностей и 

качеств  

Идентификации общества, 

личности 

Выработке научно обоснованного 

политического курса 

Выявлении закономерностей 

исторического развития 
 

4 

Single 

Selection 

Сравнительный метод в 

исторической науке 

позволяет: 

 

Выявлять исторические законы  

Предсказывать будущее 

Пересматривать историю 
 

1 

Short 

Answer 

Кого называют «отцом 

истории»? 

 Геродот 

Short Как называют главный  Историзм 



 

 

Answer метод исторической науки? 

Short 

Answer 

Автор «Истории 

государства Российского»? 

 Карамзин 

Short 

Answer 

Название теории 

происхождения 

древнерусского государства 

М.В. Ломоносова 

 Антинормани

зм 

Single 

Selection 

Метод, рассматривающий 

исторические процессы в 

их развитии, 

взаимодействии и 

взаимовлиянии 

 

исторический 

хронологический 

диалектический 

ретроспективный 
 

1 

Single 

Selection 

Принцип исторической 

науки, требующий 

рассматривать 

исторический процесс 

таким, каким он был в 

действительности, а не 

таким, каким бы нам 

хотелось 

  

историзма 

объективности 

социального подхода 

диалектический 
 

2 

Single 

Selection 

Подход к исследованию 

исторических процессов, в 

основе которого лежит 

взаимодействие и 

взаимовлияние 

производительных сил, 

производственных 

отношений и классовой 

борьбы 

  

исторический 

логический 

формационный 

цивилизационный 
 

3 

Single 

Selection 

Принцип объективности в 

исторической науке 

подразумевает 

изучение исторической 

реальности 

  

с точки зрения интересов 

определённого государства 

в соответствии с интересами 

одного социального слоя 

независимость от каких-либо 

установок и пристрастий 

сообразность политической 

конъюнктуре текущего момента 
 

3 

Multiple 

Selection 

К вспомогательным 

историческим дисциплинам 

относятся: 

сфрагистика 

палеография 

криптография 

мемуаристка 
 

1,2 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti

on 

Полюдье это сбор дани, осуществляемый князем и 

дружиной во время объезда покорённых 

территорий 

Смотр древнерусского войска 

места, где приносились жертвы богам 

Места для сбора дани 
 

1 



 

 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является причиной 

раздробленности 

древнерусских 

земель? 

Пресечение династии Рюриковичей 

Наличие сильной великокняжеской власти 

Отсутствие тесных экономических связей 

между княжествами 

усиление внешнеполитической опасности 
 

3 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий относится 

к правлению 

Ярослава Мудрого? 

Крещение Руси 

Создание Русской правды 

Разгром Хазарского каганата 

Битва на Калке 
 

2 

SingleSelecti

on 

К заслугам княгини 

Ольги относится 
Введение уроков и погостов 

Строительство Софийского собора в Киеве 

Объединение Киева и Новгорода в единое 

государство 

Проведение религиозной реформы 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

свидетельствует о 

том, что распад 

Древней Руси не 

был полным? 

Действие «Русской правды» 

Междоусобные войны 

Сохранение торговых связей 

Правление Рюриковичей 
 

1 

SingleSelecti

on 

Кто из 

перечисленных 

князей правил 

позже? 

Ярослав Мудрый 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое гнездо 
 

4 

Comparison Соотнесите даты и 

события 
862 Крещение Руси 

882 Объединение Киева и 

Новгорода 

988 Призвание варягов на Русь 

1097 Любечский съезд 
 

1-3,2-2,3-

1,4-4 

Comparison Соотнесите имена 

великих князей и 

события  

Разгром Хазарского 

каганата 

Владимир 

Святославович 

Борьба с 

печенегами 

Святослав 

Игоревич 

Расправа с 

древлянами 

Ярослав Мудрый 

Крещение Руси  Ольга 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

Comparison Соотнесите имена и 

даты 
1238 Битва на р. Калка 

1223 Битва на р. Сить 

1240 Ледовое побоище 

1242 Взятие монголами Киева 
 

1-2,2-1,3-

4,4-3 

Comparison Соотнесите 

события и даты 
1648 Переяславская Рада 

1649 Соляной бунт 

1662 Соборное Уложение 

1654 Медный бунт 
 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

SingleSelecti

on 

Какое событие 

произошло позже 

других? 

Подвиг Ивана Сусанина 

Изгнание из Москвы поляков народным 

ополчением 

Соляной бунт 

Избрание на царство Михаила Романова 
 

3 



 

 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

является одной из 

причин Смуты? 

Династический кризис 

Поражение в Ливонской войне 

Объявление Россией войны Польше 

Движение Ивана Болотникова 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

произошло позже? 

Избрание Романовых на престол 

Смоленская война 

Присоединение Левобережной Украины 

Вступление Священную лигу 
 

4 

SingleSelecti

on 

В период 

нахождения у 

власти какого 

правителя было 

открыто Славяно-

греко-латинское 

училище? 

Иван Грозный 

Михаил Романов 

Софья Алексеевна 

Борис Годунов 
 

3 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

стало результатом 

церковной реформы 

середины XVII в.? 

Появление нестяжателей 

Появление иосифлян 

Появление ереси стригольников 

Появление старообрядцев 
 

4 

SingleSelecti

on 

Основным портом в 

России, через 

которой шла 

торговля с Европой 

в XVI в. был 

Азов 

Архангельск 

Астрахань 

Санкт-Петербург 
 

2 

 

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

 

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные 

ответы 

SingleSelecti

on 

Какая из 

перечисленных 

реформ была 

осуществлена 

Петром I 

Открытие первого университета 

Уничтожение патриаршества 

Учреждение Верховного тайного совета 

Открытие Академии художеств 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

сражений 

произошло 

раньше? 

Гангутская битва 

Взятие Измаила 

Битва при Гросс-Егерсдорфе 

Полтавская битва 
 

4 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 

результатам 

реформ Петра I? 

Создание новых отраслей 

промышленности 

Улучшение положения крепостных 

крестьян 

Превращение дворянства в 

привилегированное сословие 

Утрата позиций на международной арене 
 

1 

SingleSelecti

on 

Противником 

России в 

Северной войне 

была 

Пруссия 

Швеция 

Речь Посполитая 

Дания 
 

2 



 

 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 

реформам Петра 

I? 

Введение подушной подати 

Секуляризация церковных земель 

Генеральное межевание земель 

Жалованная грамота дворянству 
 

1 

Comparison Соотнесите даты и 

события  
1700 - 1721 Русско-турецкая война 

1756 - 1763 Северная война 

1773 - 1775 Восстание Е. Пугачева 

1768 - 1774 Семилетняя война 
 

1-2,2-4,4-

1,3-3 

Comparison Соотнесите имена 

и события 
Петр I Открытие университета 

Екатерина II Принятие табели о рангах 

Анна 

Иоанновна 

Создание Уложенной 

комиссии 

Елизавета 

Петровна 

Отказ принять кондиции 

 

1-2,2-3,3-

4,4-1 

Comparison Соотнесите имена 

и события 
Михаил 

Ломоносов 

Сподвижник Петра Великого 

Александр 

Радищев 

Автор антинорманнской 

теории 

Василий 

Татищев 

Автор первого труда по 

истории России 

Феофан 

Прокопович 

Автор «Путешествия из 

Петербурга в Москву» 
 

1-2,2-4,3-

3,4-1 

Comparison Соотнесите 

термины и 

понятия 

протекцион

изм 

Форма правления, при 

которой вся власть 

принадлежит монарху  

рекрутчина Изъятие материальных и 

земельных богатств у церкви  

Абсолютиз

м 

Экономическая политика, 

направленная на защиту 

национальной 

промышленности 

секуляризац

ия 

Проведение регулярных 

наборов населения в 

постоянную армию 
 

1-3,2-4,3-

1,4-2 

Comparison Соотнесите даты и 

события 
1803 Восстание декабристов 

1825 Указ о вольных 

хлебопашцах 

1861 Создание Государственного 

совета 

1810 Отмена крепостного права 
 

1-2,2-1,3-

4,4-3 

Comparison Соотнесите имена 

современников 
Александр I А.М. Горчаков 

Николай I М.М. Сперанский 

Александр II Н.Х. Бенкендорф 

Александр III К.П. Победоносцев 
 

1-2,2-3,3-

1,4-4 

Comparison Соотнесите 

события 
Бородино Отечественная война 

1812 

Оборона 

Шипки 

Крымская война 

Оборона 

Севастополя 

Русско-турецкая война 

1877 - 1878 

Присоединение 

Финляндии 

Русско-шведская война 

1807 – 1808 гг. 
 

 

1-1,2-3,3-

2,4-4 



 

 

SingleSelecti

on 

Первым главой 

советского 

правительства 

являлся 

В.И. Ленин 

И.В. Сталин 

Рыков 

Л.Д. Троцкий 
 

1 

SingleSelecti

on 

Москва стала 

столицей 

советской России 

в 

1918 г. 

1922 г. 

1917 г. 

1934 г. 
 

1 

SingleSelecti

on 

Что из 

перечисленного 

относится к 

политике 

военного 

коммунизма? 

Запрет на ведение частной торговли 

Разрешение применения наемного труда 

Разрешение аренды земли 

Создание бирж труда 
 

1 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

раньше? 

Заключение Брестского мира 

Принятие декрета о земле 

Образование СССР 

Вхождение СССР в Лигу наций 
 

2 

SingleSelecti

on 

Какое из 

перечисленных 

событий 

произошло 

позже? 

Заключение пакта о ненападении с 

Германией 

Принятие первой конституции СССР 

Образование СНК 

Вступление СССР в Лигу наций 
 

1 

SingleSelecti

on 

Кто из 

ниженазванных 

отечественных 

историков 

занимался 

изучением 

геноцида жителей 

блокадного 

Ленинграда? 

Б.Н. Ковалев 

А.В. Седунов 

А.Р. Дюков 

Ф.Л. Синицын 
 

 

SingleSelecti

on 

Что историки и 

архивисты 

относят к числу 

«трофейных 

документов» 

(источников) по 

истории Великой 

Отечественной 

войны? 

военные распоряжения (приказы) немецкой 

армии 

военные распоряжения (приказы) советской 

армии 

коллаборационистские периодические 

издания 

фотодокументы 
 

 

SingleSelecti

on 

В каких архивах 

хранится 

основной массив 

документов и 

материалов о 

деятельности 

разведывательных 

и 

контрразведывате

льных органов 

федеральных 

региональных 

Федеральной службы безопасности и её 

подразделений 

Министерства внутренних дел и его 

подразделений 
 

 



 

 

нацистской 

Германии в 1941–

1945 гг.? 

SingleSelecti

on 

Псевдонаучное 

учение о путях 

улучшения 

наследственных 

свойств человека, 

получившее 

развитие в 

Германии в 1933–

1945 гг. 

называется: 

расизм 

генетика 

генетика 

евгеника 
 

 

SingleSelecti

on 

Исключите 

лишнее: Что 

входило в планы 

немецкого 

командования в 

отношении 

СССР? 

полное уничтожение русского народа 

онемечивание населения 

экономическое развитие 

разгром государства 
 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения тестирования 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

Примеры вопросов для устного опроса 

 

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья. 

 

1. Особенности становления государственности в мировой истории. 

2. Роль мировых религий в истории. 

3. Древнерусское законодательство: история и особенности. 

4. Особенности древнерусской и средневековой европейской культуры. 

5. Причины введения, основные этапы и значение крепостного права в России.  

6. Истоки и особенности модернизации в России в XVII веке.  

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени. 

1. Особенности российской и европейской модернизации в XVIII веке. 



 

 

2. Причины, сущность и значение «Восточного вопроса» в международных отношениях 

XVIII _ XIX веков.  

3. Причины, особенности и значение «Великих реформ» в России в 1860-х – 1870-х годов. 

4. Особенности национального вопроса в Российской империи.  

5. Причины и итоги участия России в Первой мировой войне.  

6. Особенности российских революций 1917 года. 

7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1920-х – 1930-х годах. 

8. «Место памяти»: увековечение памяти жертв нацистов и их пособников. 

9. Истоки и уроки Холодной войн.  

10. Основные кризисы Холодной войны.  

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

 

При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения устного опроса 

используется следующая шкала: 

 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно 

(недостаточный уровень освоения компетенции); 

 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый 

уровень освоения компетенции); 

 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень 

освоения компетенции); 

 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения 

компетенции). 

 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточной формой контроля является зачет или экзамен. По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено»; по итогам экзамена – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Зачет / экзамен по 

дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет / экзамен может выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по 

вопросам для зачета. Форма проведения зачета / экзамена должна быть доведена до 

студентов.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право 

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками. 

 

Примерные вопросы к зачету / экзамену: 

1. Проблемы методологии истории. 

2. Древнейшие цивилизации человечества. 

3. Особенности Древнерусской государственности. 

4. Феномен политической раздробленности. Удельная Русь. 



 

 

5. Образование монгольской империи и борьба Руси за независимость в XIII в. 

6. Образование Российского централизованного государства. 

7. Колонизация России и Великие географические открытия. 

8. Россия в XVI–XVII вв. “Смута”. 

9. Российское государство в XVII в. 

10. Россия и мир на рубеже XVII–XVIII вв. 

11. Россия в первой четверти XVIII столетия. 

12. Россия во второй четверти XVIII в. 

13. Просвещенный абсолютизм в Европе и России. 

14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

15. Европа в эпоху наполеоновских войн. 

16. Либеральные реформы Александра I. 

17. Отечественная война 1812 г. и последствия победы над наполеоновской Францией для 

России. 

18. Декабристы. 

19. Самодержавие Николая I. 

20. Восточный вопрос в международных отношениях в XIX в.  

21. Общественная мысль конца 30-40-х гг. о путях исторического развития России. 

22. Крымская война. 

23. Падение крепостного права в России. 

24. Реформы в России в 60-70-х гг. XIX в. 

25. Общественное движение в пореформенной России. 

26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале ХХ в. 

27. Россия и мир в начале XX века: особенности развития. 

28. Революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия. 

29. Мир и Россия накануне и в годы первой мировой войны. 

30. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

31. Октябрьское вооружённое восстание и установление советской власти в стране. 

32. Версальский мирный договор и послевоенный мир. 

33. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция. 

34. Становление советского государства. 

35. Форсированная индустриализация. 

36. Сталинский “великий перелом” 1929 г. 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 

38. Вторая мировая война: причины, этапы и итоги. 

39. Великая отечественная война: этапы и итоги.  

40. Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг. 

41. СССР в эпоху 1960-х – 1980-х гг. 

 42.Советское общество в годы перестройки (1985–1991). 

43. Внешняя политика Советского Союза в годы перестройки. 

44. Распад СССР. 

45. Изменение политического и социально-экономического строя в 1991–1993 гг. 

46. Особенности развития России на рубеже XX–XXI вв. 

47. Территория и население России с древности до наших дней. 

48. Основные теории происхождения государства.  

49. Древнейшие культуры Северной Евразии. 

50. Международные отношения в послевоенном мире.  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательно Основные признаки Пятибалльн Двухбал БРС, % 



 

 

е описание 

уровня 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

льная 

шакала, 

зачет  

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 90-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятельн

ости и 

инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

хорошо  79-89 

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвори

тельно 

 68-78 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

неудовлетво

рительно 

не 

зачтено 

Менее 67 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

 

1. Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б. Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н. 

Данилевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 584 с. 

- (Высшее образование - бакалавриат). - Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

3. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А. Б. 

Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 276 с. - (Высшее 

образование). Режим доступа: по подписке. Текст : электронный. 

4. Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 томах. — Изд. доп. и испр. — 



 

 

Москва : Кучково поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство обороны Российской 

Федерации [сайт]. — URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm. 

 

Дополнительная литература 

 

1. История России XX – начала XXI в. [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1 

on-line, 336 с. Электр книга.  

2. История России : учебное пособие для вузов : в 4 т. / М. Ю. Мягков, Н. А. Могилевский, 

Н. А. Копылов, О. Г. Обичкин. - Москва : Аспект-Пресс. Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. Т. 4 : 1945 - 2000 годы. - 2020. - 1 on-line, 252 с. 

  3. История России XVIII — начала XX века : учебник / М. Ю. Лачаева, Л. М. Ляшенко, В. 

Е. Воронин, А. П. Синелобов ; под ред. М. Ю. Лачаевой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 1 on-

line, 648 с. - (Высшее образование - бакалавриат). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

4. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю. А. Шестаков. - Москва : ИНФРА-М : 

РИОР, 2020. - 1 on-line, 248 с. - (Высшее образование). Режим доступа: по подписке. Текст : 

электронный. 

5. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских 

властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 1 — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13490-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/. 

6. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских 

властей на временно захваченных ими советских территориях. Выпуск 2 — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13492-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/460149. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 
Наименование темы, 

в соответствии с 

тематическим 

планом 

Наименование темы 

(задания) для 

самостоятельной 

работы 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы 

 

Основы методологии 

исторической науки. 

Древнейшие 

цивилизации 

человечества 

- основные этапы 

развития 

исторической науки  

- факторы и теории 

исторического 

процесса  

- древние 

цивилизации 

Востока 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

- территория 

современной России 

в древности  

- цивилизации 

Востока и Запада в 

V-XV вв.  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Русские земли в XII - - характерные черты Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 



 

 

XV веках и 

европейское 

Средневековье 

европейской 

цивилизации в 

период 

Средневековья 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

- Европа в период 

раннего Нового 

время  

- Смутное время в 

России  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия и мир в XVIII 

– XIX веках 

- Европейское 

Просвещение 

- Великая 

Французская 

революция  

 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 

Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт 

Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 

учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 

Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 

31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт. 

Россия (СССР) и мир 

в первой половине 

XX века 

- международные 

отношения в 

межвоенный период  

- нацистская 

пропаганда и 

агитация на 

оккупированной 

территории РСФСР 

- геноцид мирного 

населения на 

оккупированной 

территории РСФСР 

в исторических 

исследованиях 

 

История России XX- начала XXI в. [Электронный 

ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 

Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 

12 томах. — Изд. доп. и испр. — Москва : Кучково 

поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство 

обороны Российской Федерации [сайт]. — URL: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm 

 

СССР и мир во 

второй половине XX 

века 

- духовное развитие 

СССР в 1985 – 1991 

гг. 

История России XX- начала XXI в. [Электронный 

ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 

Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

Россия и мир в XXI - глобализация в История России XX- начала XXI в. [Электронный 



 

 

веке современном мире ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 

Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга.  

История России XX - начала XXI века 

[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 

отделах: ЭБС Юрайт. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 «Национальная электронная библиотека» (http://xn--90ax2c.xn--p1ai/). 

 ЭБС Кантиана (http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

 ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/). 

 Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/catalog/53992 

 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ 

 http://безсрокадавности.рф – сайт проекта «Без срока давности. Трагедия 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны» 

 http://victims.rusarchives.ru – сайт Федерального архивного проекта 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Перечень программного обеспечения 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 
Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

http://нэб.рф/
http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB
https://www.prlib.ru/catalog/53992
https://cyberleninka.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Кризисное консультирование». 

 

Цель дисциплины – овладение компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень 

профессионализма студентов в области кризисного психологического консультирования. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

ПКС-5. Способен к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

ПКС-5.1. Знает: 

психиатрию, неврологию; 

методы диагностики и 

лечения психических 

расстройств; этические 

требования к работе с 

Знать: программы 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 



программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, а 

также факторов риска 

и дезадаптации 

людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить 

практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации 

Владеть: навыками 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации 

ПКС-5.2.  Умеет: 

планировать и 

реализовывать 

исследование; определять 

структуру дефекта; собирать 

психологический и 

психиатрический анамнез; 

прогнозировать риски 

дезадаптации больного с 

психическим 

расстройством, а также 

членов его семьи. 

ПКС-5.3. Владеет: 

психодиагностическими 

методами и методиками; 

коммуникативными 

навыками; навыками 

структурного анализа 

дефекта больного с 

психическим 

расстройством; 

продуктивным мышлением. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Кризисное консультирование» представляет собой дисциплинупо 

выбору части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 



групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Тема 1. Кризис и кризисное 

состояние личности. 

Понятие кризиса и кризисной ситуации. Основные 

теории кризисов. Нормативные кризисы: возрастного 

развития, профессионального развития. 

Ненормативные кризисы: травматические кризисы 

(эмоциональная травма, горе, стихийные бедствия, 

чрезвычайные происшествия), кризисы адаптации 

(смена школы/ ВУЗа / работы, миграция). 

Динамические этапы кризиса развития личности. 

Понятие о поражающих факторах в кризисной 

ситуации, виды факторов. 

2 Тема 2. Психологические методы 

диагностики кризисного состояния. 

Типология реакций на кризис. Понятие 

Психологической травмы - критерии диагностики. 

Клиническая типология - критерии диагностики: 

острая реакция на стресс, посттравматическое 

стрессовое расстройство, изменения личности после 

катастрофы, посттравматический синдром. 

Основные феномены и принципы диагностики. 

3 Тема 3. Психологическое 

сопровождение личности в 

период кризиса. 

Кризисная интервенция: понятие, основные 

принципы, методы. Образ мира и оказание 

психологической помощи в трудных и 

экстремальных ситуациях. Помощь в преодолении 

отчуждения. Основные стратегии психологической 

помощи на различных этапах переживания 

кризисных ситуаций: фаза шока, фаза отрицания, 

фаза вторжения, фаза переживания и переработки. 

Стадии психологического сопровождения. 

Идентификация и оценка последствий 

травматического опыта. Диагностика в кризисном 

консультировании: специфика, принципы, 

диагностические критерии, методический 

инструментарий. Реабилитационный этап и его 

особенности в зависимости от типа травмирующей 

ситуации. 

4 Тема 4. Организация 

психологического 

консультирования личности и 

группы в период кризиса. 

Особенности оказания групповой и индивидуальной 

помощи. Основные направления работы и 

требования к компетенции специалистов кризисного 

центра. Виды кризисных центров. 

5 Тема 5. Психологическая помощь 

при утрате. 

Понятия утраты и реакции горя. Формы 

реагирования на смерть и утрату близких. Стадии 

развития синдрома острого горя: поведенческие 

индикаторы и механизмы психической переработки 

утраты. Нормальное и патологическое течение горя. 

Принципы и технологии психологической помощи 

на различных стадиях переживания утраты. Теории 



горя. Синдром утраты. Горе утраты как процесс. 

Клиника и этапы горя. Стадии и задачи горя, этапы 

нормального горевания. Патологическое горевание. 

Личностные особенности человека, 

предрасположенного к застреванию в горе. 

Специфика работы с детьми, переживающими 

утрату. Особенности поведения детей, 

переживающих утрату. 

6 Тема 6. Психологическое 

консультирование при 

экзистенциальном кризисе. 

Экзистенциальный кризис. Основные факторы, 

провоцирующие экзистенциальный кризис. Виды 

экзистенциального кризиса Клиника 

экзистенциального кризиса. Особенности 

психологического консультирования людей с 

экзистенциальным кризисом 

7 Тема 7. Психологическая помощь 

жертвам насилия и лицам, 

демонстрирующим суицидальное 

поведение 

Консультирование жертв физического, сексуального, 

семейного насилия. Социальные и психологические 

последствия насилия, групповая психотерапия жертв 

насилия. Факторы суицидального риска. 

Консультирование суицидальных клиентов. 

Консультирование клиентов, уцелевших после 

самоубийства. Групповая кризисная психотерапия. 

Суицидальная мотивация и работа с ней, возрастные 

особенности суицидального поведения. Поиск 

поддержки для консультанта. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Кризис и кризисное состояние личности. 

Тема 2. Психологические методы диагностики кризисного состояния. 

Тема 3. Психологическое сопровождение личности в период кризиса. 

Тема 4. Организация психологического консультирования личности и группы в 

период кризиса. 

Тема 5. Психологическая помощь при утрате. 

Тема 6. Психологическое консультирование при экзистенциальном кризисе. 

Тема 7. Психологическая помощь жертвам насилия и лицам, демонстрирующим 

суицидальное поведение 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Объективные и субъективные аспекты трудной жизненной ситуации и их соотношение.  

2.Типология кризисных ситуаций. Основы кризисного консультирования.  

3.Механизм психологической помощи при кризисе.  

4.Условия успешной кризисной помощи. Основные правила кризисной помощи.  

5.Факторы суицидального риска.  

6.Идентификация и оценка последствий травматического опыта.  

7. Представление о кризисе в теории психологических систем.  

8. Адаптивные и неадаптивные способы совладания с кризисом.  

9. Копинг стратегии в ситуации кризиса.  

10. Понятие «переживание» в общей психологии.  

11. Переживание как работа по восстановлению жизнедеятельности организма.  

12. Эмоциональная окрашенность кризисного переживания.  



13. Исследования жизненного пути человека в работах С.Л. Рубинштейн и А.Н. 

Леонтьева.  

14. Формы трансформации личности в кризисной ситуации Развитие представлений о 

психологической травме в работах З. Фрейда.  

15. Психологические модели механизмов психологической травмы.  

16. Особенности психологической травмы у детей.  

17. Социальные последствия чрезвычайных, катастрофических событий.  

18. Факторы, оказывающие влияние на последствия психологической травмы 

Профессиональное выгорание психологов, оказывающих кризисную помощь.  

19. Супервизия как поддержка здоровья и профессионального роста психолога-

консультанта.  

20. Техники когнитивно-поведенческой психотерапии, используемые в кризисном 

консультировании.  

21. Применение гештальт подхода в кризисном консультировании.  

22. Конечность человеческого существования как экзистенциальный кризис.  

23. Смысл и его утрата в кризисной ситуации.  

24. Проблема личной свободы и ответственности подростка, находящегося в ситуации 

кризиса.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: 

Осуществляется по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 



данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 



 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Кризис и кризисное 

состояние личности. 
ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Тема 2. Психологические методы 

диагностики кризисного 

состояния. 

ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Тема 3. Психологическое 

сопровождение личности в 

период кризиса. 

ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Тема 4. Организация 

психологического 

консультирования личности и 

группы в период кризиса. 

ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Тема 5. Психологическая 

помощь при утрате. 
ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Тема 6. Психологическое 

консультирование при 

экзистенциальном кризисе. 

ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

Тема 7. Психологическая 

помощь жертвам насилия и 

лицам, демонстрирующим 

суицидальное поведение 

ПКС-4 

ПКС-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «Кризисное консультирование»  и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Основные методы диагностики кризисного 

состояния» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



1. Объективные и субъективные аспекты трудной жизненной ситуации и их соотношение.  

2.Типология кризисных ситуаций.  

3.Механизм психологической помощи при кризисе.  

4.Условия успешной кризисной помощи.  

5.Факторы суицидального риска.  

6.Идентификация и оценка последствий травматического опыта.  

7. Представление о кризисе в теории психологических систем.  

8. Адаптивные и неадаптивные способы совладания с кризисом.  

9. Копинг стратегии в ситуации кризиса.  

10. Понятие «переживание» в общей психологии.  

11. Переживание как работа по восстановлению жизнедеятельности организма.  

12. Эмоциональная окрашенность кризисного переживания.  

15. Психологические модели механизмов психологической травмы.  

16. Особенности психологической травмы у детей.  

17. Социальные последствия чрезвычайных, катастрофических событий.  

18. Смысл и его утрата в кризисной ситуации.  

19. Проблема личной свободы и ответственности подростка, находящегося в ситуации 

кризиса.  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

хорошо  71-85 



нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

https://elib.kantiana.ru/


 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Критическое мышление». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Ключевой целью является развитие у обучающихся навыков анализа и синтеза, 

формулирования выводов, аргументации и обоснования оценок и суждений, принятия 

решений в различных сферах жизни, формирование общей экологии мышления. 

Дисциплина посвящена практическому изучению принципов формирования и 

применения объектно-ориентированного критического мышления как в фокусе 

эпистемологической проблематики в целом, так и в условиях современного 

информационного пространства в частности. 

Дисциплина построена в логике освоения как академической (исследовательской) 

применимости критического мышления, так и в связи с фундаментальными ценностными 

вызовами современности.  

Основная проблематика дисциплины развертывается на пересечении трех 

траекторий (задач): академической (исследовательской), коммуникационной 

(общественной) и аксиологической. 

Академический трек в изучении дисциплины связан с возможностью построения 

эффективной исследовательской программы, корректным целеполаганием научной и 

практико-ориентированной работы, ее целостной актуализацией и точностью обнаружения 

объекта и предмета. 

Коммуникационная проблематика затрагивает спектр вопросов от стратегий 

аргументации (в т.ч. и научной) до формирования способности противостояния 

манипулятивным технологиям, применяемых в массовых коммуникациях.  

Аксиологический ракурс фиксирует векторы применения критического мышления в 

повседневной деятельности, включая возможности решения нравственных вызовов в 

индивидуальном и социальном взаимодействии, а также интерпретацию художественных и 

публицистических произведений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи. 

Знать: критерии постановки задач в 

соответствии в целью 

Уметь: анализировать информацию и 

работать с большим количеством 

источников информации 

Владеть: технологиями поиска 

решений поставленной задачи и 

анализа последствий возможных 

решений задачи 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Критическое мышление» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 



 

4. Виды учебной работы по дисциплине 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Типология ошибок в аргументации и 

логических заблуждений 

 

Виды логических ошибок. Правила и 

ошибки в аргументации. Правила и 

ошибки по отношению к тезису. 

Правила и ошибки по отношению к 

аргументам. Правила и ошибки 

демонстрации.   

2 Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

 

Эпистемологические истоки 

заблуждений. Понятие 

эпистемологического препятствия 

(Г. Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование. Психологические  

истоки заблуждений. 

Коммуникационные истоки 

заблуждений. Методы убеждения.  

Законы общественного мнения 

(Cantril Hadley). Приемы введения в 

заблуждение.  



3 Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

 

Основные риторические приемы 

публичного выступления. Софистика.  

4 Критическое мышление, 

противодействие манипулятивным 

технологиям и интерпретация текста 

Определение и установки. Анализ 

печатного источника. Анализ устного 

выступления. Выявление и 

противодействие фейкам. 

5 Стратегии построения критически 

аргументированного изложения 

авторской позиции 

 

Типология стратегий аргументации в 

устном изложении. Типология 

стратегий аргументации в 

письменном изложении. 

Монологическая и диалогическая 

аргументация. 

 

6 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: виды логических ошибок, правила и ошибки в 

аргументации, интерпретации и презентации. 

 

Тема 2: Эпистемологические, психологические и коммуникационные истоки 

заблуждений. 

Вопросы для обсуждения: эпистемологические, психологические и 

коммуникативные истоки заблуждений. 

 

Тема 3: Риторические приемы: манипулятивный потенциал в аргументации. 

Вопросы для обсуждения: риторические приемы, софистические приемы. 

 

Тема 4: Критическое мышление, противодействие манипулятивным технологиям и 

интерпретация текста. 

Вопросы для обсуждения: подходы к анализу источника, выявление сверхзадачи 

текста/выступления, критерии идентификации фейков. 

 

Тема 5: Стратегии построения критически аргументированного изложения 

авторской позиции.  

Вопросы для обсуждения: типология стратегий, монологическая и диалогическая 

аргументация. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы по следующим темам: Типология ошибок в 

аргументации и логических заблуждений. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях по следующим темам: 



Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений, 

Эпистемологические, психологические и коммуникационные истоки 

заблуждений, Риторические приемы: манипулятивный потенциал в 

аргументации, Критическое мышление, противодействие манипулятивным 

технологиям и интерпретация текста, Стратегии построения критически 

аргументированного изложения авторской позиции 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Типология ошибок в 

аргументации и логических 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Эпистемологические, 

психологические и 

коммуникационные истоки 

заблуждений 

 

УК-1.1 Опрос 

Риторические приемы: 

манипулятивный потенциал в 

аргументации 

 

УК-1.1, УК-

1.2 

Опрос 

Критическое мышление, 

противодействие 

манипулятивным технологиям 

и интерпретация текста 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа 

Стратегии построения 

критически 

аргументированного 

изложения авторской позиции 

 

УК-1.2, УК-

1.3 

Опрос, контрольная работа, создание 

контрольного кейса 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 



 

1. Дебаты (работа в малых группах) 

Цель задания 

Сформировать понимание сложности стратегии и тактики аргументации, потенциально 

неоднозначного характера обсуждаемых проблем, а также необходимости всестороннего 

изучения вопроса перед формулировкой исследовательских выводов. 

 

Алгоритм выполнения 

Обучающиеся на предшествующем занятии делятся на две команды. В качестве 

самостоятельной работы командам необходимо ознакомиться с предложенным 

преподавателем текстом (комплексом текстов) и тезисом, а затем подготовиться отстаивать 

и позицию утверждения (верю), и отрицания (не верю), то есть подготовить набор 

аргументов и контраргументов, а также попытаться спрогнозировать логику 

потенциальных вопросов от оппонентов. 

На занятии команды узнают, какую позицию предстоит отстаивать. Сама дискуссия 

проходит по правилам, близким к Академическим дебатам (IDEA), однако не обязана 

следовать им полностью. 

По завершении игры в режиме свободной проблемной дискуссии участники совместно 

с преподавателем подводят итоги. Рекомендуется также в качестве домашнего задания 

попросить обучающихся написать индивидуальные рефлексивные эссе с оценками 

прошедшего занятия и ответить на вопросы о моментах в отношении собственного участия 

и выступления всей команды, характере реализованной позиции в команде, способах 

улучшения подготовки и реализации стратегии аргументации. 

 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате. В этом случае 

обучающиеся самостоятельно готовят письменные обзоры проблемы, содержащие как 

защиту тезиса, так и его отрицание. 

 

2. Объекто-ориентированное письмо 

Цель задания 

Сформировать у обучающихся навыки многоуровневого проникновения в текст и 

интерпретации его содержания, выявления логики авторской аргументации, ее слабых и 

сильных сторон, а также повысить навыки подготовки и написания научных статей и эссе. 

 

Алгоритм выполнения 

В ходе самостоятельной работы, предшествующей практическому занятию, 

обучающиеся читают выбранный из предложенного преподавателем или самими 

обучающимися краткого перечня (2-4 ед. наименований) текст — таким образом, чтобы в 

итоге все тексты были выбраны как минимум 3 обучающимися. 

На практическом занятии преподаватель предлагает провести анализ текста по 

следующему алгоритму: 

1. Описать письменно в свободной форме общие впечатления от текста. 

2. Составить письменно перечень из 5-7 вопросов к автору текста — так, как если бы 

обучающиеся могли задать их лично. При этом необходимо формулировать именно 

вопросы, а не указывать на противоречия или ошибки в тексте. Один из вопросов 

оставить скрытым (не публиковать в п. 5). 



3. Указать письменно основные содержательные тезисы (3-5), на которых строится 

авторская аргументация. Озвучить результаты. 

4. Выбрать один из вопросов другого обучающегося (п. 2). Используя собственный 

опыт прочтения текста, а также результаты дискуссии (п. 3), письменно дать ответ, 

попытавшись высказаться от имени автора текста — так, как если бы автор сам писал 

ответ. 

5. Составить письменно перечень из 4-6 наиболее спорных и/или противоречивых 

авторских тезисов. При наличии указать на ошибки и наиболее слабые места в 

аргументации. 

6. Озвучить в рамках группового обсуждения результаты из п. 4 (ответ на вопрос 

одногруппника). 

7. Выбрать в тексте два фрагмента: (а) который представляется наиболее важным 

самому обучающемуся; (б) который, вероятно, является наиболее важным для 

автора. Письменно обосновать свой выбор. Озвучить результаты. 

8. Выбрать скрытый вопрос из п. 2 или любой другой не отвеченный одногруппниками 

в пп. 4/6. Опираясь на промежуточные результаты занятия, самостоятельно дать 

ответ на собственный вопрос, попытавшись высказаться от имени автора текста — 

так, как если бы автор сам писал ответ. 

9. Выбрать один из спорных тезисов другого обучающегося (п. 5). Опираясь на 

промежуточные результаты дискуссии, попробовать письменно вступить в 

полемику, стремясь продемонстрировать, что ошибки в авторском суждении нет 

ИЛИ обосновать, почему автор допустил эту ошибку/неточность. Озвучить 

результаты. 

10. Еще раз просмотреть текст. Письменно сформулировать тезисы, которые автор не 

указывает прямо, однако подразумевает. Озвучить результаты. 

11. Составить письменно перечень внешних связей и ассоциаций, которые 

анализируемый текст имеет с другими текстами сходного жанра. 

12. В рамках итогов свободной дискуссии выделить цели, которые, вероятно, автор 

ставил перед собой при написании текста. Реконструировав логику авторского 

рассуждения, прокомментировать, насколько удалось достичь этих целей. 

Свободной дискуссии может предшествовать одна или несколько сессий с 

письменной формулировкой ответов на вопросы для обсуждения. 

 

Количество и порядок заданий в алгоритме могут варьироваться на усмотрение 

преподавателя. Кроме того, рекомендуется строго ограничивать время на выполнение 

каждого пункта. 

Письменные задания рекомендуется выполнять с использованием облачных сервисов. 

Задание может выполняться также в индивидуальном формате в виде подробного плана 

эссе, разворачиваемого по сходному алгоритму, а также в формате работы в малых группах 

— при большой численности обучающихся на потоке. 

В случае выполнения задания в малых группах обязательно представление общего 

результата (коммюнике) работы над текстом от каждой команды с последующей краткой 

совместной дискуссией. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие критического мышления. 

2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности. 

3. Критическое и объекто-ориентированное мышление в междисциплинарном 

дискурсе. 

4. Типология логических ошибок.  

5. Правила и ошибки в аргументации.  

6. Правила и ошибки по отношению к тезису.  

7. Правила и ошибки по отношению к аргументам.  

8. Правила и ошибки демонстрации.   

9. Эпистемологические истоки заблуждений.  

10. Понятие эпистемологического препятствия (Г. Башляр). Виды препятствий и их 

функционирование.  

11. Психологические истоки заблуждений.  

12. Коммуникационные истоки заблуждений.  

13. Методы убеждения.  Законы общественного мнения.  

14. Основные риторические приемы публичного выступления. Софистика.  

15. Стратегии анализа печатного источника.  

16. Стратегии анализа устного выступления.  

17. Критерии выявления и стратегии противодействия фейкам. 

18. Типология стратегий аргументации в устном изложении.  

19. Типология стратегий аргументации в письменном изложении.  

20. Монологическая и диалогическая аргументация. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 



Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо 71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

1. Непряхин, Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению 

Н.Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 578 с. — ISBN 978-5-961439-3  

— URL: https://znanium.com/catalog/document?id=368511 (дата обращения: 10.01.2022) 

2. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2020. — 432 

с. — ISBN 978-5-98704-618-0. — Текст : электронный // Знаниум: электронно-

библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367440 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

 

 

Дополнительная литература 

1. Махаматов, Т. М. Философия (с кейсовыми задачами) : учебное пособие / Т.М. 

Махаматов, Т.Т. Махаматов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146774. - ISBN 978-5-16-016439-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1146774 (дата 

обращения: 10.01.2022) 

2. Логика. Теория аргументации / Дягилев Василий Васильевич, Разов Павел 

Викторович — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. Учебное пособие. Текст: 

https://znanium.com/catalog/document?id=368511
https://znanium.com/catalog/product/1146774


электронный — URL: https://e.lanbook.com/book/192248 (дата обращения: 

10.01.2022) 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

https://e.lanbook.com/book/192248
https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Личностные расстройства». 

 

Цель дисциплины – формирование общих представлений и феменологии, структуре и 

динамике патологической организации личности. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины  

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знать: способы количественной и 

качественной психологической 

оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, 

в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины 

Уметь: применять надежные и 

валидные способы 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

Владеть: навыками проведения 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

ОПК-6.1. Знает: 

методологию 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

современные и 

Знать: способы разработки и 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 



психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

классические школы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; возможности 

и ограничения 

психотерапевтических 

методов.  

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

Владеть: навыками разработки и 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

ОПК-6.2. Умеет: подбирать 

соответствующие запросу 

клиента методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; проводить 

психологическую 

консультацию; проводить 

диагностику в рамках 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; отслеживать 

динамику изменения 

психического состояния 

клиента.  

ОПК-6.3. Владеет: 

специальной 

терминологией; методами и 

техниками 

консультационной и 

психотерапевтической 

работы в индивидуальном и 

групповом формате, а также 

с семьями; навыками 

ведения психологической 

консультации; 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Личностные расстройства» представляет собой дисциплинумодуля 

«Клиническая психология личности и психология здоровья» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 



период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Основные классические и 

современные 

психоаналитические 

концептуализации этиологии, 

условий и механизмов развития, 

структуры и динамики личности 

в норме и патологии. Критерии 

«патологичности» личностной 

сферы 

Понятия «личностные расстройства», «личностные 

психопатологии», «расстройства характера», 

«аффективные расстройства», «нарушения 

поведения». Медицинский и психологический 

подход к психопатологии личности. Проблема 

критериев «патологичности» личностной сферы 

(общие, статистические, социальные, медицинские и 

юридические критерии). Частные критерии: 

госпитализация, психиатрический диагноз, 

субъективное состояние, объективная манифестация. 

Проблема «нормальной личности»: нормальность 

как доступность и пригодность для психоанализа 

(Фрейд), нормальность как индивидуация (Юнг), 

нормальность как интеграция (А.Фрейд), 

нормальность как «здоровый нарциссизм» 

(Кернберг), взгляды отечественныхученых 

(Ганнушкин, Братусь, Зейгарник, Руднев). 

2 Факторы формирования 

расстройств личности. Проблема 

личностных расстройств и 

особенностей индивидуального 

опыта 

Соотношение биологического и социального в 

природе личностныхрасстройств. Генетические 

факторы – генные мутации, характеристики ВНД, 

особенности функционирования аффективной 

сферы. Органические факторы – внутриутробные 

нарушения, повреждения головного мозга, 

интоксикации и пр. Социально-психологические 

факторы патологизирующеесемейное воспитание. 

Причины патологизирующего семейного 

воспитания. Методы исследования детско-

родительских отношений, выбор стратегии и тактики 

работы с семьей с неправильным видом воспитания. 

3 Основные классические и 

современные теории 

Психоаналитические и неаналитические теории 

развития личности детей и подростков. Классическая 



происхождения личностных 

расстройств 

теория психосексуального развития (З. Фрейд). 

Модификация классической теории развития и 

концепции психических расстройств в эго-

психологии (А.Фрейд, Х.Хартманн). Теория 

объектных отношений (М. Кляйн, Дж.Боулби, Д. 

Винникот и др.). Исследования развития ребенка 

Р.Спитца, М. Малер. Неаналитические теории: 

теории научения - Скиннер Б.Ф., Уотсон Д.Б., 

Бандура и др., когнитивные теории - Ж. Пиаже, Э. 

Эриксон, Г.К.Ушаков, В.В. Ковалев, Д.Б.Эльконин, 

Л.С. Выготский, гуманистические теории развития 

личности - Г.Крайг, А.Маслоу, К. Рождерс. 

4 Вопросы диагностики 

личностных расстройств. 
Описательный диагноз, критерии описательной 

диагностики DSM- IV, МКБ -10. Структурная 

диагностика – оценка организации идентичности, 

уровня защитных механизмов и проверки реальности 

(по О. Кернбергу).Различные версии интервью 

(оценочное, первичное, структурное). 

Патохарактерологическое развитие личности и 

акцентуированные личности: типологии К. 

Леонгарда, А.Е. Личко, А.Лоуэна. Определение, 

систематика и признаки перехода одних реакций в 

другие. Методы диагностики личностных 

расстройств у взрослых и патохарактерологических 

реакций, акцентуаций у подростков. Использование 

тестов в диагностике личностных расстройств. 

Проективные тесты и оценка объектных отношений. 

Важность Индивидуального подхода в итоговом 

заключении. 

5 Характеристика основных форм 

и уровней личностной патологии 

Феноменологическая парадигма. Структурно-

динамическая парадигма. Понятие структуры и 

личностной организации в психоанализе 

(О.Кернберг). Концепции невроза (Фрейд, Мясищев, 

Захаров): тревожно-фобическое, обсессивно- 

компульсивное расстройство, истерическое 

расстройство, неврастения. Описание внутреннего 

конфликта при неврозе. Классические и современные 

иллюстрации. Нарциссические расстройства 

личности (З..Фрейд, Х.Кохут, О. Кернберг). 

Этиология, условия формирования, структура и 

динамика нарциссической организации личности. 

Понятие «грандиозной», «фальшивой», «хрупкой» Я-

структуры. Клинические манифестации реального и 

грандиозного «Я». Преобладающие защиты и 

особенности межличностных отношений. 

Пограничные личностные расстройства: шизоидная, 

шизотипическая, инфантильная, истероидная, 

антисоциальная личность. Этиология, 

условияразвития, структура и динамика пограничной 

организации личности. Клинические иллюстрации. 

Психотическая организация личности. 

Функциональные и органические психотические 

расстройства. Вероятные причины,условия развития, 

структура идинамика личности, 

фрагментацияидентичности, преобладание 

расщепляющих защит, нарушение проверки 

реальности. Психотическая регрессия и 



трансферентный психоз. Клинические иллюстрации. 

6 Роль психолога в 

психопрофилактике личностных 

расстройств у подростков в 

образовательных учреждениях 

Задачи и принципы психопрофилактики нервно- 

психических заболеваний детей и подростков в 

образовательных учреждениях. Основные 

направления работы психолога с подростками, 

страдающими различными видами психопатий (по 

Личко и Ганнушкину). Психологическая и 

педагогическая помощь родителям, имеющих 

подростков с различными видами психопатий. 

Принципы составления психокоррекционных и 

психопрофилактических программ в работе с 

подростками. Основные формы организации занятий 

для подростков с личностными расстройствами 

(психопатиями). 

7 Общие цели и задачи 

психотерапии в клинике 

личностных расстройств. 

Общие цели и задачи психотерапии в клинике 

личностных расстройств. Совместная работа 

психотерапевта и психолога: границы пересечения 

деятельности специалистов. Психоанализ, 

когнитивная психотерапия, гештальт-терапия, 

арттерапия и другие варианты психотерапии в 

оказании психотерапевтической помощилюдям, 

страдающим личностными расстройствами. 

Варианты терапевтического контракта. 

Психотерапия личностных расстройств. 

Психотерапия детей и подростков с нервно-

психическими заболеваниями. Специфические 

проблемы взаимоотношений психотерапевта и 

клиента. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Основные классические и современные психоаналитические концептуализации 

этиологии, условий и механизмов развития, структуры и динамики личности в норме и 

патологии. Критерии «патологичности» личностной сферы 

Факторы формирования расстройств личности. Проблема личностных расстройств 

и особенностей индивидуального опыта 

Основные классические и современные теории происхождения личностных 

расстройств 

Вопросы диагностики личностных расстройств. 

Характеристика основных форм и уровней личностной патологии 

Роль психолога в психопрофилактике личностных расстройств у подростков в 

образовательных учреждениях 

Общие цели и задачи психотерапии в клинике личностных расстройств. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Проблема «нормальной личности» в трудах ученых (Фрейд, Кернберг, Ганнушкин,  

Братусь, Зейгарник, Руднев). 

2. Подходы к норме и патологии. Каким подходом должен руководствоваться 

практический психолог при работе в клинике? 

3.Генетические (генные мутации, характеристики ВНД, особенности функционирования 

аффективной сферы) и органические факторы формирования личностных расстройств. 

4. Описательный диагноз, критерии описательной диагностики DSM- IV, МКБ-10. 



5. Задачи и принципы психопрофилактики нервно-психических заболеваний детей и 

подростков в образовательных учреждениях. 

6. Направления работы в психопрофилактической программе для любого вида семьи с 

неправильным видом воспитания. 

7. Роль психолога в психотерапии детей и подростков с нервно-психическими 

заболеваниями. 

8. Проблема выбора адекватных психотерапевтических моделей и организация 

«терапевтического пространства» в работе с людьми, страдающими расстройствами 

личности. 

9. Совместная работа психотерапевта и психолога: границы пересечения деятельности 

специалистов. 

10. Основные требования и принципы составления психокоррекционных, 

ипсихопрофилактических программ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 



овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основные классические и 

современные 

психоаналитические 

концептуализации этиологии, 

условий и механизмов 

развития, структуры и 

динамики личности в норме и 

патологии. Критерии 

«патологичности» личностной 

сферы 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Факторы формирования 

расстройств личности. 

Проблема личностных 

расстройств и особенностей 

индивидуального опыта 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные классические и 

современные теории 

происхождения личностных 

расстройств 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Вопросы диагностики 

личностных расстройств. 
ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Характеристика основных 

форм и уровней личностной 

патологии 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Роль психолога в 

психопрофилактике 

личностных расстройств у 

подростков в образовательных 

учреждениях 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Общие цели и задачи 

психотерапии в клинике 

личностных расстройств. 

ОПК-3 

ОПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «личностные расстройства», «акцентуации» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Классификация личностных расстройств по 

МКБ-11» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 



5. Презентовать портфолио по заданной 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятия «личностные расстройства», «личностные психопатологии», 

«расстройствахарактера», «аффективные расстройства», «нарушения поведения». 

2. Психопаты группы астеников и циклоидов 

3. Шизоидная психопатия 

4. Истероидная психопатия 

5. Эпилептоидная психопатия 

6. Характерологический портрет асоциальной личности. 

7. Характерологические особенности при нарциссическом личностном расстройстве. 

8. Специфика пограничного личностного расстройства. 

9. Особенности расстройства личности при зависимом, избегающем и обсессивно-

компульсивном типе. 

10. Влияние стресса на возникновение личностных расстройств. 

11. Тревожные, фобические и панические расстройства личности. 

12. Депрессивное расстройство личности. 

13. Расстройства личности в МКБ-10 

14. Расстройства личности в DSM-4 

15. Методы патопсихологического исследования свойств личности 

16. Психогенные заболевания. Критерии по К. Ясперсу 

17. Основные виды неврозов 

18. Использование тестов в диагностике личностных расстройств. Проективные тесты и 

оценкаобъектных отношений. 

19. Психологическое выявление начальных проявлений психических заболеваний. 

20. Проблема выбора различных вариантов психотерапии в работе с людьми, 

страдающимиличностными расстройствами. 

21. Требования и принципы составления психокоррекционных и 

психопрофилактическихпрограмм. 

22. Формы организации занятий для больных с личностными расстройствами. 

23. Общие цели и задачи психотерапии в клинике личностных расстройств. Совместная 

работапсихотерапевта и психолога: границы пересечения деятельности специалистов. 

24. Психологическая и педагогическая помощь родителям, имеющих подростков с 

различнымивидами психопатий. 

25. Творческие особенности лиц с психическими заболеваниями. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

отлично зачтено 86-100 



прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  



 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Математические методы в психологии». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов базового представления о 

статистических методах и математической обработке данных психологических 

исследований, необходимых для оптимизации деятельности практического психолога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

достижения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ИУК-4.1. 

Знает: принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

факторы улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационных 

потоков; значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ИУК-4.2. 

Умеет: создавать на русском 

и иностранном языке 

письменные тексты 

научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам; исследовать 

прохождение информации 

по управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; производить 

редакторскую и 

корректорскую правку 

 - Знает: методы статистического 

исследования коммуникативного 

потенциала личности; 

современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий, с 

применением статистических 

методов. 

 - Умеет: владеть принципами 

формирования системы 

коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных 

связей в организации с помощью 

математических методов. 

 - Владеет: представлением 

планов и результатов собственной 

и командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных технологий и 

статистической обработки 

данных. 

 



текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке; владеть 

принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации. 

ИУК-4.3. 

Владеет: реализацией 

способов устной и 

письменной видов 

коммуникации, в том числе 

на иностранном языке; 

представлением планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии   

ИОПК 1.1. Знает: 

современные проблемы и 

тенденции научного 

исследования; особенности 

проведения научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 1.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК 1.3. Владеет: 

современной методологией 

при проведении научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 - Знает: современные проблемы 

и тенденции научного 

исследования с помощью мат. 

методов; особенности проведения 

научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности с 

применением статистических 

методов. 

 - Умеет: использовать 

современные специальные 

научные знания о математических 

методах и результаты 

исследований для выбора 

статистических методов в 

профессиональной деятельности. 

 - Владеет: современной 

методологией при проведении 

научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности и 

навыками использования 

математико-статистических 

методов. 

ОПК-11. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК- 9.1. Знает: пути 

выбора современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, используемых в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-92. Умеет: выбирать 

современные 

 - Знает: пути выбора 

современных информационных 

технологий и программных 

средств математической 

обработки данных , используемых 

в профессиональной 

деятельности. 

 - Умеет: выбирать современные 

информационные технологии и 



информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет: 

способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

программные средства 

математической обработки 

данных , в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 - Владеет: способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В частности для математико-

статистической обработки данных 

психологических исследований. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математические методы в психологии» представляет собой 

дисциплину модуля «Методология научных исследований» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Статистические методы 

как учебный курс, наука и 

обязательная 

составляющая 

исследования 

Учебный курс: особенности реализации и основные 

требования. Статистические методы: причины 

появления в гуманитарных науках. История 

использования статистических методов. 

Достоинства и недостатки. Применение 

статистических методов в современной науке.. 

2 Основные категории 

статистического анализа 

Основные категории: генеральная совокупность, 

выборка, распределение признака, МЦТ, норма, 

шкала и т.п.  

3 Непараметрические 

методы исследования 

Особенности использования непараметрических 

методов. Основные непараметрические методы в 

психолого-педагогических исследованиях  

4 Параметрические методы 

исследования. 

Использование ССП.  

Особенности использования параметрических 

методов. Основные параметрические методы в 

психолого-педагогических исследованиях. 

Основные статистические пакеты. Проблемы 

использования статистических методов. 

5 Особенности подбора 

статистических методов 

для конкретного 

психолого-

педагогического 

исследования 

Особенности подбора статистических методов для 

конкретного психолого-педагогического 

исследования. План исследования. Соотнесения 

целей, гипотез и статистических методов. 

Интерпретация результатов. Презентация 

результатов 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Статистические методы как учебный курс, наука и обязательная 

составляющая исследования. 

Тема 2. Основные категории статистического анализа. 

Тема 3. Непараметрические методы исследования. 

Тема 4. Параметрические методы исследования. Использование ССП.  

Тема 5. Особенности подбора статистических методов для конкретного психолого-

педагогического исследования.  

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

№ Тема Обсуждаемые вопросы 

1 Статистические методы 

как учебный курс, наука 

и обязательная 

составляющая 

исследования 

Учебный курс: основные требования и особенности 

проведения. 

Статистические методы: о математики к моделям 

поведения. 

 «Метод» и «статистический метод» в психолого-

педагогическом исследовании. 

Современное психолого-педагогическое исследование и 

статистические методы. 

2 Основные категории 

статистического анализа 

«Выборочная совокупность», «нормальное распределение 

признака», «норма», «МЦТ», «шкала» и др.  

Классификация методы исследований по отношению к 



распределению признака в выборке.  

3 Непараметрические 

методы исследования 

Особенности использования непараметрических методов.  

Основные непараметрические методы в психолого-

педагогических исследованиях. 

Q-критерий Розенбаума для выявления различий;  

- U-критерий Манна-Уитни;  

- φ* - угловое преобразование Фишера;  

- S - Критерий Джонкира;  

- G – критерий знаков для выявления динамики;  

- φ* - угловое преобразование Фишера;  

- χ2 r – критерий Фридмана; 

 - rs – коэффициент корреляции Спирмена для выявления 

согласованности изменений признака; 

- rs – для профилей;  

- χ2 критерий Пирсона для выявлений различий в 

распределении признака;  

- λ - критерий Колмогорова-Смирнов (с теорией);  

- χ2 критерий Пирсона;  

- λ - критерий Колмогорова-Смирнов (с практикой);  

- χ2 критерий Пирсона;  

- S - Критерий Джонкира для выявления влияния; 

 - L – критерий Пейджа 

4 Параметрические 

методы исследования. 

Использование ССП.  

Особенности использования параметрических методов.  

Основные параметрические методы в психолого-

педагогических исследованиях. 

 - rs – коэффициент корреляции Пирсона для выявления 

согласованности изменений признака; 

 - Дисперсионный анализ (однофакторный) 

- Дисперсионный анализ (двухфакторный) 

Использование Excel для анализа данных и доказательства 

статистических гипотез.   

5 Особенности подбора 

статистических методов 

для конкретного 

психолого-

педагогического 

исследования 

Особенности подбора статистических методов для 

конкретного психолого-педагогического исследования.  

План исследования.  

Соотнесения целей, гипотез и статистических методов.  

Интерпретация результатов. 

 Презентация результатов 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим указанным выше  темам. 

Выполнение заданий может быть продолжено дома (индивидуальная работа, в 

соответствии с психологическими особенностями студентов и отношением к 

математическим методам). 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 



воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Статистические методы как 

учебный курс, наука и 

обязательная составляющая 

исследования 

ИУК-4.1., 

ИУК-4.2., 

ИУК-4.3. 

Выполнение и защита 

специального задания № 1 

Основные категории 

статистического анализа 

ИУК-4.1., 

ИУК-4.2., 

ИУК-4.3. 

Выполнение и защита 

специального задания № 2 

Непараметрические методы 

исследования 

ИОПК 1.1., 

ИОПК 1.2., 

ИОПК 1.3 

Выполнение и защита 

специальных заданий № 3 - 9 

Параметрические методы 

исследования. Использование 

ССП.  

ИОПК 1.1., 

ИОПК 1.2., 

ИОПК 1.3 

Выполнение и защита 

специальных заданий № 11 - 17 

Особенности подбора 

статистических методов для 

конкретного психолого-

педагогического исследования 

ИУК-4.1., 

ИУК-4.2., 

ИУК-4.3. 

ИОПК- 9.1., 

ИОПК- 9.2., 

ИОПК- 9.3. 

Выполнение и защита 

специального задания № 10 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

№ Тематика задания 

1 Анализ полученных данных. Распределение. Критерии нормального распределения 

признака. Графический анализ. Искусственная выборка. МЦТ 

2 Анализ полученных данных. Сравнение выборок по МЦТ. Графическое сравнение 

выборок. Расчет норм. Формирование уровней признака у респондентов. 

3 Q-критерий Розенбаума для выявления различий  

4 U-критерий Манна-Уитни 

5 Н - критерия Крускала-Уоллиса 

6 S-критерия Джонкира 

7 G-критерия знаков 

8.  φ*-критерия Фишера 

9 rs -коэффициента корреляции Спирмена 

10 Разработка диагностической методики и описание уровней сформированности 

признака (Excel) 

11 Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Диаграмма разброса. (Excel) 

12.  χ2 - хи-квадрат Пирсона (Excel) 



13 t-критерия Стьюдента. Определение различий и динамики. (Excel) 

14 Регрессионный анализ (Excel) 

15 Статистическое прогнозирование. Экспоненциальное сглаживание (Excel) 

16 Статистическое прогнозирование. Скользящее среднее (Excel) 

17 Репрезентативность выборки. Расчет репрезентативности. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (информативно, т.к. зачет ставится по 

результатам выполнения практических работ): 

 

1. Какова роль математической статистики в психологической науке?  

2. Дайте определение генеральной совокупности.  

3. Дайте определение зависимой и независимой выборки  

4. Какая выборка называется репрезентативной, однородной, независимой?  

5. Дайте понятие «измерение» в психологии  

6. Типы шкал в психологии.  

7. Качественные шкалы, отличие от количественных.  

8. Меры центральной тенденции.  

9. Меры изменчивости признака.  

10. Понятие нормального распределения.  

11. Понятие статистической гипотезы.  

12. Уровень статистической значимости, зоны значимости. Правило принятия 

статистического вывода.  

13. Статистические критерии различий, основания для их выбора.  

14. Параметрические критерии.  

15. Непараметрические критерии.  

16. Разграничьте понятие «корреляционная связь» и «зависимость». 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

хорошо  71-85 



более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Новиков, А. И. Математические методы в психологии: учебное пособие / А. И. 

Новиков, Н.В. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 288 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат), — 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Хуснутдинов, Р. Ш. Математическая статистика: Учебное пособие / Хуснутдинов 

Р.Ш. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 205 с. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. 

КБС). - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

https://elib.kantiana.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Методология и методы научных исследований». 

 

Цель дисциплины –  сформировать представление о методологии и современных 

методах научного исследований в клинической психологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

ИУК-3.1. 

Знает: типологию и факторы 

формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия, проблемы 

подбора эффективной 

команды; основные условия 

эффективной командной 

работы; основы 

стратегического управления 

человеческими ресурсами, 

нормативные правовые 

акты, касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного 

поведения, факторы 

формирования 

организационных 

отношений; стратегии и 

принципы командной 

работы, основные 

характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия людей в 

организации; методы 

научного исследования в 

области управления; методы 

верификации результатов 

исследования; методы 

интерпретации и 

представления результатов 

исследования. 

ИУК-3.2. 

Умеет: действовать в духе 

сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

 - Знать: типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия, 

проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия 

эффективной командной работы в 

ходе психологических 

исследований и вмешательства. 

 - Уметь: действовать в духе 

сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других, в 

условиях командной работы в 

ходе психологических 

исследований и вмешательства. 

 - Владеть: навыками 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем; организацией и 

управлением командным 

взаимодействием в решении 

поставленных целей, в условиях 

командной работы в ходе 

психологических исследований и 

вмешательства. 



реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и 

профессионального роста, 

определять стиль 

управления и 

эффективность руководства 

командой; вырабатывать 

командную стратегию; 

владеть технологией 

реализации основных 

функций управления, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования в области 

управления человеческими 

ресурсами; 

применять принципы и 

методы организации 

командной деятельности; 

подбирать методы и 

методики исследования 

профессиональных 

практических задач; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования. 

ИУК-3.3. 

Владеет: навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; методами 

оценки своих действий, 

планирования и управления 

временем; организацией и 

управлением 

командным 

взаимодействием в решении 

поставленных целей; 

созданием команды для 

выполнения практических 

задач; участием в 

разработке стратегии 

командной работы; 

составлением деловых 

писем с целью организации 

и сопровождения командной  



работы; умением работать в 

команде; разработкой 

программы эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического 

развития, состояния 

когнитивных 

функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, социальной 

адаптации различных 

категорий населения 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать 

типовые задачи; методы, 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных. 

ИОПК 2.2. Умеет: 

анализировать различные 

методы и приемы 

практической работы 

психолога; применять 

знания в выборе методов 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

навыками постановки 

прикладных задач в 

определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 - Знает: базовыми 

эмпирическими технологиями, 

позволяющими решать типовые 

задачи; методы, сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных. 

 - Умеет: анализировать 

различные методы и приемы 

практической работы психолога; 

применять знания в выборе 

методов сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

 - Владеет: навыками постановки 

прикладных задач в определенной 

области психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки. 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

 - Знает: теорией 

психологического эксперимента; 

основные методы количественной 

и качественной психологической 

оценки. 

 - Умеет: осуществлять 

стандартные базовые процедуры 

психологического обследования   

с использованием традиционных 

методов и технологий 

 - Владеет: навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и качественной 



медицины  основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики. 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач психодиагностики 

в заданной области исследований 

и практики. 

ОПК-11. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК- 9.1. Знает: пути 

выбора современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, используемых в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-92. Умеет: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет: 

способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - Знает: пути выбора 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, используемых в 

профессиональной деятельности. 

 - Умеет: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 - Владеет: способностью 

использования цифровых 

ресурсов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПКС-5. Способен к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

ПКС-5.1. Знает: 

психиатрию, неврологию; 

методы диагностики и 

лечения психических 

расстройств; этические 

требования к работе с 

людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

ПКС-5.2. Умеет: 

 - Знает: этические требования к 

работе с людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

 - Умеет: планировать и 

реализовывать исследование. 

 - Владеет: 

психодиагностическими методами 

и методиками; 

коммуникативными навыками 



больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, а 

также факторов риска 

и дезадаптации 

планировать и 

реализовывать 

исследование; определять 

структуру дефекта; собирать 

психологический и 

психиатрический анамнез; 

прогнозировать риски 

дезадаптации больного с 

психическим 

расстройством, а также 

членов его семьи. ПКС-5.3. 

Владеет: 

психодиагностическими 

методами и методиками; 

коммуникативными 

навыками; навыками 

структурного анализа 

дефекта больного с 

психическим 

расстройством; 

продуктивным мышлением. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методология и методы научных исследований» представляет собой 

дисциплину модуля «Методология научных исследований» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 



работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Планирование 

теоретического и 

эмпирического исследования. 

Основные понятия и 

определения 

Цели и задачи теоретического и эмпирического 

научного исследования; виды научных исследований и 

способы их проведения; формы и методы организации и 

проведения эмпирического исследования 

2 Методология научного 

исследования 

Общее представление о методологии науки. 

Методология психологии, теория, метод и 

методика. Парадигма: классическая и 

постклассическая парадигма науки. Специфика 

психологического знания. Научное и ненаучное 

психологическое знание. Проблема объективности. 

Специфические признаки психических феноменов. 

Функции и механизмы психических явлений. 

Системные описания психики. Предмет психологии 

в свете разных научных направлений: 

бихевиоризма, когнитивной психологии, 

психоанализа, гуманистической, 

трансперсональной и христианской психологии 
Логика научного исследования; структура и характер 

научного знания; методический аппарат и его 

компоненты; гипотеза исследования; этика научного 

исследования 

3 Планирование и проведение 

теоретического исследования 

Характеристика основных методологических 

подходов к организации исследования в 

клинической психологии: экспериментальный 

подход, сравнительный подход, системный подход, 

статистический подход, валеологический подход, 

комплексный подход, акмеологичкеский подход, 

этический подход. Этические нормы работы 

психолога. Методы теоретического исследования в 

клинической психологии: метод анализа, метод 

синтеза, методы систематизации. Методы 

экспериментального исследования в психологии: 

организационные методы, эмпирические методы, 

математико-статистические методы, 

интерпретационные методы. Системное описание 

методов психологической помощи, зарубежные 

психотерапевтические технологии. Источники 

научного знания; средства, методы и технологии 

работы с источниками научного знания; научная 

дискуссия; степень разработанности научной 

проблемы; план теоретического исследования 



4 Планирование и проведение 

эмпирического исследования 

Роль, функции и значение эмпирического исследования; 

формы и методы эмпирического исследования; 

верификация гипотез исследования; план эмпирического 

исследования; эксперимент и его значение при 

проведении эмпирического исследования 

5 Представление результатов 

научного исследования 

Цели и задачи публикации результатов научного 

исследования; классификация и характеристика научных 

публикаций; научно-квалификационная работа; 

объективность и достоверность результатов научного 

исследования; плагиат в научной деятельности и 

способы борьбы с ним ВКР как самопрезентация 

компетентности выпускника. Основные требования 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование раздела 

1 Планирование теоретического и эмпирического исследования. Основные понятия 

и определения 

2 Методология научного исследования 

3 Планирование и проведение теоретического исследования 

4 Планирование и проведение эмпирического исследования 

5 Представление результатов научного исследования 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Специальное задание №1. Аргументированное эссе «Методология психологии: 

ограничения или свобода выбора?» 

Специальное задание №2. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

Специальное задание №3. Групповой проект «Теоретическое исследование: что 

сделано до меня?» 

Специальное задание №4. Групповой проект «Эмпирическое исследование: модель 

исследования». 

Специальное задание 35. Индивидуальный проект 3. «Я – ученый и вот мой вклад в 

науку …» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше  темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 



воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Планирование теоретического 

и эмпирического исследования. 

Основные понятия и 

определения 

 Специальное задание №1. 

Аргументированное эссе «Методология 

психологии: ограничения или свобода 

выбора?» 

Методология научного 

исследования 

 Специальное задание №1. 

Аргументированное эссе «Методология 

психологии: ограничения или свобода 

выбора?» 

Планирование и проведение 

теоретического исследования 

 Специальное задание №3. 

Групповой проект «Теоретическое 

исследование: что сделано до меня?» 

Планирование и проведение 

эмпирического исследования 

 Специальное задание №4. 

Групповой проект «Эмпирическое 

исследование: модель исследования». 

Представление результатов 

научного исследования 

 Специальное задание 35. 

Индивидуальный проект 3. «Я – ученый 

и вот мой вклад в науку …» 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Специальное задание №1. Аргументированное эссе «Методология психологии: 

ограничения или свобода выбора?» 

Специальное задание №2. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

Специальное задание №3. Групповой проект «Теоретическое исследование: что 

сделано до меня?» 

Специальное задание №4. Групповой проект «Эмпирическое исследование: модель 

исследования». 

Специальное задание 35. Индивидуальный проект 3. «Я – ученый и вот мой вклад в 

науку …» 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Социальное познание и его особенности. Понятие методологии как теории на-

учного познания общества. 

2. Методология познания социально-психологических процессов: сущность, струк-

тура, предмет, цель и задачи. 

3. Понятие исследования. Структура исследования. Программа. 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_issledovanie/


4. Описание социальных факторов и интерпретация (объяснение) социальных 

фактов. 

5. Использование результатов исследования. 

6. Понятие научного метода. Общелогические методы познания. 

7. Моделирование. 

8. Научные методы исследования: построение теоретического знания. 

9. Научные методы исследования: построение эмпирического знания. 

10. Анализ документов как метод исследования. 

11. Метод экспертной оценки. 

12. Опрос и его виды. 

13. Наблюдение как метод исследования. 

14. Метод эксперимента в исследовании. 

15. Выбор методики сбора данных, 

16. Этапы и структура процесса исследования. 

17. Обоснование достоверности результатов исследования. 

18. Принципы случайного и неслучайного отбора. Виды выборок. 

19. Методы сбора эмпирической информации: общенаучные и частнонаучные ме-

тоды и их познавательные возможности. 

20. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора 

информации. 

21. Отчет об исследовании: виды отчетов и формы представления результатов. 

22. Возможности и процедуры разработки и реализации практических 

рекомендации. 

23. Специфика эксперимента в психологии. 

24. Правовой статус исследователя. 

25. Диссертационные советы: правовой статус и организация деятельности. 

26. Общие требования к оформлению и опубликованию научных исследований. 

27. Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров в России и 

за рубежом. 

28. Ученые степени и ученые звания: виды, правовые основы установления и по-

рядок присвоения. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

https://pandia.ru/text/category/yekspertnie_otcenki/
https://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/


Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Юревич, А.В. Психология и методология: монография / А.В. Юревич. - Москва: 

Институт психологии РАН, 2005. - 312 с. - ISBN 5-9270-0077-0. - Текст: электронный. - 

Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Теория и методология психологии: постнеклассическая перспектива: сборник 

статей / под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - Москва: Институт психологии РАН, 

2007. - 528 с. - ISBN 978-5-9270-0093. - (Методология, теория и история психологии). - 

Текст : электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 



 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Нарушение психического развития в детском возрасте». 

 

Цель дисциплины – создание у студентов целостного и устойчивого представления о 

проблемах и специфики аномального психического развития ребенка. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия 

для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

 

Знать: базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Владеть: навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики; - проводить 

диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе 

ребенка и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и адаптированной 

образовательной программы 



для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

ОПК-6.1. Знает: 

методологию 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

современные и 

классические школы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; возможности 

и ограничения 

психотерапевтических 

методов.  

Знать: способы разработки и 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

Владеть: навыками разработки и 

реализации комплексных 

программ предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

ОПК-6.2. Умеет: подбирать 

соответствующие запросу 

клиента методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; проводить 

психологическую 

консультацию; проводить 

диагностику в рамках 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; отслеживать 

динамику изменения 

психического состояния 

клиента.  

ОПК-6.3. Владеет: 

специальной 

терминологией; методами и 

техниками 

консультационной и 

психотерапевтической 

работы в индивидуальном и 

групповом формате, а также 

с семьями; навыками 

ведения психологической 

консультации; 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Нарушение психического развития в детском возрасте» представляет 

собой дисциплинумодуля «Психическое развитие детей в норме и патологии» 

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Аномальное 

психофизиологическое развитие 

как объект изучения в 

психологии 

Теоретические и методологические проблемы 

психологии дизонтогенеза. Норма, аномалии и 

патология в физическом и психическом развитии 

ребёнка. Критерии нормы развития. Периодизация 

психического развития. Факторы, влияющие на 

развитие. 

2 Основные патопсихологическое 

синдромы у детей с психическим 

недоразвитием 

Классификация видов дизонтогенеза. Определение 

основных понятий: коррекция, компенсация, 

депривация, травма. Понятие психического 

недоразвития. Классификации видов психического 

недоразвития. Особенности психических процессов 

и личности у детей и подростков с психическим 

недоразвитием 

3 Задержка психического развития Содержание понятия "задержка психического 



развития", классификация ЗПР. 

4 Клинико-психологическая 

структура вариантов ЗПР 

Психологические особенности у детей и подростов с 

различными формами ЗПР. Методы 

психологической диагностики ЗПР, проблема 

школьной неуспеваемости. Принципы психолого-

педагогической коррекции. 

5 Олигофрения  Понятие олигофрении. Этиология и патогенез. 

Стадии олигофрении. Соотношение 

интеллектуальных и аффективных нарушений при 

олигофрении. Методы диагностики. Принципы 

психолого-педагогической коррекции. 

6 Патопсихологические синдромы 

при поврежденном развитии 

Понятие «поврежденное развитие». Виды, структра 

дефекта. Локальное поврежденное развитие и 

диффузное поврежденное развитие. Основные 

диагностические критерии и дифференцирующие 

признаки. 

7 Речевые нарушения Классификация речевых нарушений. Этиология и 

патогенез речевых нарушений. Методы диагностики 

и коррекции. 

8 Патопсихологические синдромы 

при  дефицитарном развитии 

Феноменология дефицитарного развития. 

Клинические варианты дефицитарного развития, 

основные диагностические критерии и 

дифференцирующие признаки: ранне дефицитарное 

и позднее дефицитарное развитие. Нарушение 

анализаторных систем (первичные моторика и 

сенсорика) как основной этиологический признак 

дефицитарности развития. 

9 Синдром раннего детского 

аутизма 

Понятие раннего детского аутизма. Психологические 

подходы к проблеме РДА. Первичные нарушения в 

структуре РДА и их характеристика. Основные 

психологические особенности детей, страдающих 

аутизмом. 

10 Патопсихологические синдромы 

у детей и подростков при 

искаженном и дисгармоничном 

развитии 

Феноменология асинхронного развития. 

Клинические варианты асинхронного развития, 

основные диагностические критерии и 

дифференцирующие признаки: дисгармоническое 

развитие, искажённое развитие. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Аномальное психофизиологическое развитие как объект изучения в психологии 

Основные патопсихологическое синдромы у детей с психическим недоразвитием 

Задержка психического развития 

Клинико-психологическая структура вариантов ЗПР 

Олигофрения  

Патопсихологические синдромы при поврежденном развитии 

Речевые нарушения 

Патопсихологические синдромы при  дефицитарном развитии 

Синдром раннего детского аутизма 

Патопсихологические синдромы у детей и подростков при искаженном и 

дисгармоничном развитии 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 



1. Современные представления об отклонениях в развитии у детей. 

2. Л.С. Выготский о законах нормального и аномального развития ребёнка. 

3. Общие особенности, характерные для разных отклонений в развитии. 

4. Особенности интеллектуальной деятельности детей с ДЦП. 

5. Психическое здоровье детей. 

6. Педагогическое воздействие как источник формирования высших психических 

функций при нарушенном развитии. 

7. Концепции возникновения отклонений в личностном развитии ребёнка. 

8. Наиболее типичные нарушения развития при локальных поражениях головного 

мозга. 

9. Ребёнок с проблемами развития в условиях образовательного учреждения. 

10. Симптоматика нарушений познавательных функций психики. 

11. Развитие личности ретардантного ребёнка. 

12. Психологический портрет ребёнка с ЗПР. 

13. Дисгармоническое развитие личности (психологический портрет). 

14. Особенности взаимодействия процессов коррекции и компенсации. 

15. Типы личностного реагирования на первичный дефект. 

16. Частные и общие нарушения развития. 

17. Основные причины возникновения явления временного и стойкого регресса. 

18. Особенности психодиагностического обследования детей с дефицитарным 

развитием. 

19. Особенности психодиагностического обследования детей с дисгармоническим 

развитием. 

20. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. 

21. Психологические подходы к проблеме РДА. 

22. Психологическая помощь детям с РДА и их родителям 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 



обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Аномальное 

психофизиологическое 

развитие как объект изучения в 

психологии 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Основные патопсихологическое 

синдромы у детей с 

психическим недоразвитием 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Задержка психического 

развития 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Клинико-психологическая 

структура вариантов ЗПР 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Олигофрения  УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Патопсихологические 

синдромы при поврежденном 

развитии 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Речевые нарушения УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Патопсихологические 

синдромы при  дефицитарном 

развитии 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Синдром раннего детского 

аутизма 

УК-9 

ОПК-6 

опрос 

дискуссия 

доклад 

Патопсихологические УК-9 опрос 



синдромы у детей и подростков 

при искаженном и 

дисгармоничном развитии 

ОПК-6 дискуссия 

доклад 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «дизонтогенез», «задержка психического развития» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Клинико-психологическая картина детей с 

различными вариантами дизонтогенеза» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Концепция аномального развития ребёнка Л.С. Выготского 

2. Закономерности аномального развития ребёнка в трудах Т.А.Власовой и 

В.И. Лубовского. 

3. Причины нарушений развития в детском возрасте и их характеристика. 

4. Классификация речевых нарушений у детей. 

5. Понятие «психическая норма» и «патология» в психологии. 

6. Л.С. Выготский о первичном и вторичном дефектах. 

7. А.Р. Лурия о взаимосвязи локальных поражений коры головного мозга и 

нарушений функций отдельных психических процессов. 

8. Классификации отклоняющегося развития 

9. Факторы, обусловливающие тип нарушения психического развития. 

10. Психическое недоразвитие. 

11. Задержанное психическое развитие. 

12. Повреждённое психическое развитие. 

13. Искажённое развитие. 

14. Дисгармоническое развитие. 

15. Дефицитарное психическое развитие. 

16. Особенности психодиагностического обследования детей с психическим 

недоразвитием. 

17. Особенности психодиагностического обследования детей с ЗПР. 

18. Особенности психодиагностического обследования детей с повреждённым 

психическим развитием. 

19. Особенности психодиагностического обследования детей с искажённым 

психическим развитием. 

20. Особенности психодиагностического обследования детей с дефицитарным 

развитием. 

21. Особенности психодиагностического обследования детей с дисгармоническим 

развитием. 

22. Анатомо-функциональная структура интеллекта. 

23. Причины нарушения интеллекта. 

24. Механизмы нарушения интеллекта. 

25. Классификация умственных расстройств по степени их тяжести. 

26. Основные классификации ЗПР. 

27. Правила коррекционной работы и условия обучения детей с ЗПР. 

28. Психологическая структура психопатий. 

29. Виды и группы психопатий. 

30. Психологические подходы к проблеме РДА. 



31. Первичные нарушения в структуре РДА и их характеристика. 

32. Основные психологические особенности аутичного ребёнка. 

33. Психологическая депривация и её виды (изоляция, сепарация). 

34. Основные патологические факторы РДА. 

35. Теория компенсации Л.С. Выготского. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Неврология». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и представлений о строении 

центральной нервной системы, о патологиях ЦНС. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

здорового организма; 

принципы распределения 

физических нагрузок; 

нормативы физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Знать: уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: должным уровенем 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности ИУК-7.2. Умеет: 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать 

индивидуальную программу      

физической подготовки, 

учитывающую 

индивидуальные 

особенности развития 

организма 

ИУК-7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия 

Знать: базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: использовать базовые 



и профессиональной 

сферах 

для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Владеть: навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики; - проводить 

диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе 

ребенка и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации 

ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

ОПК-4.1. Знает: методы 

психологической 

диагностики; методики 

психологической оценки 

психических процессов, 

состояний и свойств. 

Знать: как вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Уметь: вести протокол и 

составлять заключение по 
ОПК-4.2. Умеет: проводить 

психодиагностическое 



представлять 

обратную связь по 

запросу заказчика 

обследование; составлять 

заключение по результатам 

диагностики; поддерживать 

коммуникацию с заказчиком 

исследования. 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Владеть: навыками вести 

протокол и составлять 

заключение по результатам 

психологической диагностики и 

экспертизы, а также представлять 

обратную связь по запросу 

заказчика 

ОПК-4.3. Владеет: 

способами составления 

программы 

психодиагностического 

исследования; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

ПКС.2. Способен и 

готов к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств  

ПКС-2.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

психической деятельности 

субъекта в норме и 

патологии; возрастные 

особенности развития; базы 

данных и 

специализированные 

научные журналы в области 

патопсихологии, 

медицинской и клинической 

психологии.   

Знать: современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

Уметь: выявлять закономерности 

и психологические механизмы 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

Владеть: современными 

подходами к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

ПКС-2.2. Умеет: 

пользоваться актуальными 

специализированными 

библиотеками; 

анализировать научные 

статьи по патопсихологии, 

клинической и медицинской 

психологии; подбирать 

соответствующие цели 

патопсихологического 

обследования методы и 

методики. 

ПКС-2.3. Владеет: навыками 

поиска актуальной научной 

информации в области 

патопсихологии, 

клинической и медицинской 

психологии; 

диагностическим 

инструментарием; знаниями 

построения лонгитюдного 

исследования с 

применением методов 

количественной и 

качественной 

патопсихологической 



диагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Патопсихология» представляет собой дисциплинумодуля 

«Клиническая психология в системе междисциплинарных связей ья» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в неврологию. 

Основные симптомы 

неврологических заболеваний. 

 

Введение в неврологию. Определение неврологии 

как медицинской дисциплины. Организация 

неврологической помощи в РФ. Роль медицинской 

сестры по массажу в организации неврологической 

помощи. 

Основные симптомы неврологических заболеваний. 

Характеристика двигательных нарушений. Корково-

спинномозговой путь: определение пареза, паралича, 

понятие о моно-, геми-, тетрапарезе (плегии). 

Симптомы центрального (спастического) паралича 

(пареза). Симптомы периферического (вялого) 

паралича (пареза), 5-балльная шкала оценки объема 



активных движений и силы мышц. 

2 Нарушения мозгового 

кровообращения 

Социальная значимость нарушений мозгового 

кровообращения. Классификация нарушений 

мозгового кровообращения. Начальные проявления 

недостаточности мозгового кровообращения: 

причины, основные проявления. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. Геморрагический 

инсульт, ишемический инсульт: причины, основные 

клинические проявления, принципы лечения. 

Неотложная помощь при инсульте. Хронические 

прогрессирующие заболевания головного мозга: 

дисциркуляторная энцефалопатия, стадии течения. 

3 Инфекционные заболевания 

ЦНС. Нервно-мышечные 

заболевания 

Понятие о первичных и вторичных нейроинфекциях. 

Менингит: основные проявления, санэпидрежим при 

менингококковом менингите. Клещевой энцефалит: 

основные проявления, принципы профилактики, 

неотложная помощь при укусе клеща. Миелит: 

основные проявления. Принципы реабилитации, 

роль массажа и ЛФК при инфекционных 

заболеваниях ЦНС. 

4 Заболевания периферической 

нервной системы 

Вертеброгенные поражения периферической 

нервной системы: Остеохондроз позвоночника: 

саногенетические и патогенетические механизмы. 

Протрузия диска, грыжа диска. Методы 

обследования при дорсопатиях. Компрессионные 

синдромы (радикулопатия, миелопатия): 

клинические проявления. Рефлекторные синдромы: 

цервикаго, цервикалгия, цервикокраниалгия, 

цервикобрахиалгия, торакалгия, люмбалгия, 

люмбоишиалгия, сакралгия, кокцигодиния. 

Нейродистрофические синдромы: плечелопаточный 

периартроз, эпикондилез плеча. Тактика ведения 

пациентов с острой болью в спине. 

Невертеброгенные заболевания нервных корешков, 

сплетений и спинномозговых нервов: 

диагностические критерии, принципы лечения, 

применение массажа и ЛФК. 

Первичная головная боль. Мигрень: причины, 

провоцирующие приступ факторы основные 

клинические проявления, неотложная помощь при 

мигренозном приступе, применение массажа. 

Головная боль напряжения: причины, 

диагностические критерии, принципы лечения. 

5 Заболевания черепно-мозговых и 

периферических нервов 
Понятие о неврите, невропатии, невралгии, 

туннельном синдроме. 

Заболевания черепно-мозговых нервов. Невропатия 

(неврит) лицевого нерва: причины, основные 

клинические проявления, осложнения, вторичная 

контрактура мимических мышц, принципы лечения, 

профилактика вторичной контрактуры мимических 

мышц, сестринский процесс. Невралгия тройничного 

нерва, причины, основные клинические проявления, 

принципы лечения. заболеваний периферических 

нервов. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Введение в неврологию. Основные симптомы неврологических заболеваний. 

Нарушения мозгового кровообращения 

Инфекционные заболевания ЦНС. Нервно-мышечные заболевания 

Заболевания периферической нервной системы 

Заболевания черепно-мозговых и периферических нервов 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Эволюция нервной системы. Филогенез и онтогенез.  

2. Мозг как саморазвивающаяся система.  

3. Развитие важнейших функциональных систем. Учение о системогенезе и гетерохронии 

4. Синапс. Механизм передачи нервного импульса.  

5.Рефлекторная дуга и рефлекторное кольцо.  

6.Общий обзор анатомических структур нервной системы.  

7. Анатомия и физиология больших полушарий головного мозга.  

8. Доли и поля коры головного мозга, их значение.  

9.Понятие о первичных, вторичных и третичных полях, их значение.  

10.Строение и значение подкорковой области. Взаимоотношение коры и подкорки.  

11. Строение и значение межуточного мозга. Значение гипоталамической области. 

Взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза.  

12.Строение и значение среднего мозга. Понятие о четверохолмном рефлексе. 

13.Строение ножек мозга. Значение черной субстанции и красных ядер.  

14. Строение и значение ствола мозга и мозжечка. Ретикулярная формация, ее значение.  

15. Связь красных ядер с мозжечком, четверохолмием и подкоркой:ее значение.  

16. Двенадцать пар черепномозговых нервов; их значение.  

17. Обзор основных проводящих путей. Значение пирамидной и экстрапирамидной 

систем. Их особенности.  

18.Центральная и периферическая нервная системы. Их строение и особенности.  

19. Строение спинного мозга; белое и серое вещество 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 



реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 



контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в неврологию. Основные 

симптомы неврологических 

заболеваний. 

 

УК-7 

УК-9 

ОПК-4 

ПКС-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нарушения мозгового 

кровообращения 
УК-7 

УК-9 

ОПК-4 

ПКС-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Инфекционные заболевания ЦНС. 

Нервно-мышечные заболевания 
УК-7 

УК-9 

ОПК-4 

ПКС-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Заболевания периферической 

нервной системы 
УК-7 

УК-9 

ОПК-4 

ПКС-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Заболевания черепно-мозговых и 

периферических нервов 
УК-7 

УК-9 

ОПК-4 

ПКС-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «неврология», «нейрон» и др. 



2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Принципы работы двусторонней 

биологической обратной связи» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные физиологические процессы в нервной системе.  

2. Высшие корковые функции: формирование гнозиса, праксиса  

3. Типы высшей нервной деятельности; их значение для психоневрологии и 

дефектологии.  

4. Особенности психомоторного развития детей первых лет жизни.  

5. Особенности речевого развития детей первых лет жизни.  

6. Двигательная сфера деятельности человека: морфология и функция отдельных 

отделов нервной системы, механизмы и основные характеристики двигательных функций.  

7. Речевые нарушения: механизмы и уровень поражения нервной системы, 

вызывающие речевые нарушения, причины.  

8. Расстройства функции зрительного анализатора - причины, формы, их значение в 

формировании познавательной деятельности и школьной успеваемости.  

9. Вегетативный отдел нервной системы: морфология, возрастные особенности, 

функция, основные методы исследования.  

10. Чувствительная сфера деятельности человека. Определение понятия и 

характеристика видов чувствительности. Методы исследования чувствительности.  

11. Расстройства функции слухового анализатора - причины, формы, их значение в 

формировании познавательной деятельности и школьной успеваемости.  

12. Основные характеристики двигательных функций, их изменения при 

патологических состояниях, методы исследования.  

13. Общая характеристика методов исследования, применяемых в невропатологии 

(клинического, электрофизиологического и др.), значение полученных данных для 

решения вопросов коррекции.  

14. Нарушения и расстройства чувствительности. Признаки нарушений 

чувствительности, значение их в формировании и деятельности отдельных анализаторов.  

15. Высшие корковые функции: классификация, характеристика, виды нарушений, 

методы выявления и исследования.  

16. Количественные и качественные нарушения чувствительности, их признаки и 

основные методы выявления.  

17. Анатомо-физиологические механизмы речи в норме и патологии, этапы 

речевого развития, виды нарушений нервной системы, влияющие на речевую функцию.  

18. Симптомы и синдромы поражения 9-12 пар черепно-мозговых нервов, их 

причины и основные методы выявления нарушенных функций.  

19. Основные различия клинической картины центрального и периферического 

паралича, способы и методы выявления паралича.  

20. Расстройства двигательной функции, обусловленные патологией 

экстрапирамидной системы и мозжечка.  

21. Перинатальная патология и ее влияние на формирование дефекта в центральной 

нервной системе: асфиксия, причины, симптомы, исходы. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн Основные признаки Пятибалль Двухба БРС, % 



ое описание 

уровня 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

лльная 

шакала, 

зачет  

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 



Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Нейропсихология». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний о 

сущности, закономерностях и тенденциях нарушений высших психических функций при 

локальных поражениях головного мозга, их причинах, а также умений и навыков 

профилактической и коррекционной деятельности. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии   

ИОПК 1.1. Знает: 

современные проблемы и 

тенденции научного 

исследования; особенности 

проведения научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе современной 

методологии   

Уметь: осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе современной 

методологии   

Владеть: навыками 

осуществления научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе современной 

методологии   

ИОПК 1.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК 1.3. Владеет: 

современной методологией 

при проведении научного 

исследования в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ОПК-4.1. Знает: методы 

психологической 

диагностики; методики 

психологической оценки 

психических процессов, 

состояний и свойств. 

Знать: как вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Уметь: вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Владеть: навыками вести 

протокол и составлять 

заключение по результатам 

психологической диагностики и 

экспертизы, а также представлять 

ОПК-4.2. Умеет: проводить 

психодиагностическое 

обследование; составлять 

заключение по результатам 

диагностики; поддерживать 

коммуникацию с 

заказчиком исследования. 

ОПК-4.3. Владеет: 

способами составления 

программы 

психодиагностического 



исследования; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

обратную связь по запросу 

заказчика 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.1. Знает: критерии 

научности гуманитарного 

знания; подходы к 

оказанию психологической 

помощи; методологически 

обоснованные технологии 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации; методы 

работы с лицами с ОВЗ; 

возрастные особенности 

развития психики. 

Знать: научно обоснованные 

программы психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Уметь: разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Владеть: навыками разработки и 

использования научно 

обоснованных программ 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.2. Умеет: составлять 

программу 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

псикоррекции; ставить 

дифференцированный 

психологический диагноз; 

планировать и 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в рамках 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации. 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками составления 

программы 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии; 

навыками публичных 

выступлений; методами 

психологического 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции; 

технологиями 

психокоррекции, 

реабилитации; 



психологическими 

технологиями работы с 

лицами с ОВЗ. 

ПКС.2. Способен и 

готов к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств  

ПКС-2.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

психической деятельности 

субъекта в норме и 

патологии; возрастные 

особенности развития; базы 

данных и 

специализированные 

научные журналы в 

области патопсихологии, 

медицинской и 

клинической психологии.   

Знать:  современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

Уметь: выявлять закономерности 

и психологические механизмы 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

Владеть: современными 

подходами к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических 

расстройств 

ПКС-2.2. Умеет: 

пользоваться актуальными 

специализированными 

библиотеками; 

анализировать научные 

статьи по патопсихологии, 

клинической и 

медицинской психологии; 

подбирать 

соответствующие цели 

патопсихологического 

обследования методы и 

методики. 

ПКС-2.3. Владеет: 

навыками поиска 

актуальной научной 

информации в области 

патопсихологии, 

клинической и 

медицинской психологии; 

диагностическим 

инструментарием; 

знаниями построения 

лонгитюдного 

исследования с 

применением методов 

количественной и 

качественной 

патопсихологической 

диагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Нейропсихология» представляет собой дисциплинумодуля 

«Клиническая психология в системе междисциплинарных связей ья» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 



 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Нейропсихология как наука. 

Проблема локализации высших 

психических функций 

Понятие, предмет и задачи нейропсихологии. 

Методы нейропсихологии: метод анализа 

сравнительно-анатомических данных, метод 

раздражения и метод выключения отдельных 

участков мозга. Методологический аппарат 

нейропсихологии. Источники и направления 

современной нейропсихологии. Основные 

нейропсихологические понятия 

(нейропсихологический симптом и синдром, афазия, 

апраксия, агнозия и др.). Классификации 

нейропсихологических нарушений. Проблема 

психической нормы. Подходы к пониманию нормы: 

статистический, адаптационный, 

психопатологический, культурно-релятивистский, 

гуманистический, смещение понятия «нормы» до 

границ индивида. Критерии и уровни психического 

здоровья. Проблема локализации высших 

психических функций (проблема «мозг и психика»): 

узкий локализационизм, антилокализационизм, 

отрицание проблемы локализационизма и 



эклектическая концепция. Теория системной 

динамической локализации высших психических 

функций Л. С. Выготского и А. Р. Лурия. Развитие 

теории системной динамической локализации 

высших психических функций в современных 

нейроанатомических и нейрофизиологических 

исследованиях 

2 Основные принципы строения 

мозга.  

Принцип выделения передних и задних отделов 

мозга. Мозговая организация сенсорной и моторной 

коры. Афферентный и эфферентный пути 

переработки информации.  

Принцип вертикальной (корково-подкорковой) 

структурно-функциональной организации мозга или 

принцип иерархической организации мозга. 

Основные образования подкорковой области мозга и 

их роль в психических процессах. 

3 Концепция трех функциональных 

блоков мозга 

Блок регуляции общей и избирательной 

неспецифической активации мозга. Мозговая 

организация и функции. Два типа активации мозга. 

Блок приема, переработки и хранения информации. 

Первичные, вторичные и третичное поля: строение и 

функции. Принципы работы второго блока мозга. 

Блок программирования, регуляции психической 

деятельности и контроля ее протекания. Мозговая 

организация и функции. Необходимость 

функционального вклада каждого блока мозга в 

обеспечение любых видов психической 

деятельности. 

4 Межполушарная асимметрия и 

межполушарное взаимодействие 

История изучения функциональной асимметрии 

мозга: анатомические, физиологические и 

клинические доказательства различий между левым 

и правым полушариями мозга. Межполушарное 

взаимодействие, межполушарные связи (передняя 

комиссура, мозолистое тело и др.). Концепция 

доминантности левого полушария мозга. Концепция 

функциональной специфичности больших 

полушарий головного мозга. Профиль 

межполушарной асимметрии или латеральной 

организации мозга (ПЛО). Синдром «расщепленного 

мозга». Нейропсихологический подход к проблеме 

левшества. Методы исследования межполушарной 

асимметрии. 

5 Сенсорные и гностические 

нарушения зрительной системы 

Общие принципы работы анализаторных систем. 

Принцип параллельной многоканальной переработки 

информации. Принцип анализа информации с 

помощью нейронов-детекторов. Принцип 

последовательного усложнения переработки 

информации от уровня к уровню. Принцип 

топического представительства периферических 

рецепторов в первичном поле анализаторной 

системы. Принцип целостной интегративной 

репрезентации сигнала в ЦНС во взаимосвязи с 

другими сигналами. Строение зрительного 

анализатора. Сенсорные нарушения зрительного 

анализатора при поражении его различных уровней: 

сетчатки, зрительного нерва, области хиазмы, 

наружного коленчатого тела, зрительного сияния и 



первичного 17-го поля коры больших полушарий. 

Виды гемианопсии: битемпоральная, бинозальная, 

верхняя квадрантная, нижняя квадрантная, 

односторонняя нозальная, гомонимная. 

Гностические зрительные расстройства. Формы и 

характеристика агнозий: предметная, лицевая, 

оптико- пространственная, буквенная, цветовая и 

симультанная. Псевдоагнозии. 

6 Сенсорные и гностические 

нарушения слуховой системы 

Строение слухового анализатора. Сенсорные 

нарушения слухового анализатора при поражении 

его различных уровней: рецептора (кортиев орган 

улитки), слухового нерва, ядра продолговатого 

мозга, мозжечка, среднего мозга, внутреннего 

коленчатого тела, слухового сияния и первичного 

поля коры. Физические параметры звука: высота, 

громкость, длительность и спектр. 

Пространственные координаты звукового 

пространства. Подсистемы слуховой системы: 

неречевой и речевой слух* . Гностические слуховые 

нарушения. Слуховая агнозия. Дефекты слуховой 

памяти. Аритмия. Амузия. Нарушение 

интонационной стороны речи. Нарушение 

эмоционального слуха и др. 

7 Сенсорные и гностические 

нарушения кожно- 

кинестетической системы, 

произвольных движений и 

действий 

Кожно-кинестетическая чувствительность. 

Соматотопический принцип организации кожно-

кинестетического анализатора. Чувствительность, 

связанная с рецепторами, содержащимися в коже, в 

мышцах, суставах и сухожилиях. Симптоматика 

поражения отделов сенсорных путей спинного мозга. 

Повреждения передних, боковых и задних частей 

спинного мозга. Повреждения шейных и грудных 

частей спинного мозга.Симптоматика расстройств 

при повреждении в области таламуса («таламический 

синдром Дежерина»). Гностические нарушения 

кожно-кинестетической системы. Тактильные 

агнозии, нижнетеменной и верхнетеменной 

синдромы. Современное понимание произвольного 

двигательного акта и организации движения. Уровни 

регуляции движений по Н. А. Бернштейну. Понятие 

об экстрапирамидной и пирамидной системе. 

Нарушения движений при поражении уровней 

пирамидной системы. Элементарные двигательные 

расстройства. Апраксии и их классификация. 

Двигательные персеверации. 

8 Нарушения произвольной 

регуляции высших психических 

функций и поведения в целом 

Произвольная регуляция высших психических 

функций как один из аспектов динамической 

организации психической деятельности. 

Произвольное управление выс-шими психическими 

функциями: наличие соответствующего мотива, 

программы, контроль за ее протеканием и контроль 

за окончательным результатом деятельности. 

Осознанность высших психических функций. 

Поражение лобных долей мозга, особенности 

нарушения различных форм сознательной 

психической деятельности и целесообразности 

поведения в целом, дест-рукция структуры 

психической деятельности в целом. Признаки 



ослабления или нарушения речевой регуляции 

двигательных актов. Дефекты слухового и 

тактильного восприятия, мнестических процессов. 

Нарушения произвольной регуляции 

интеллектуальной деятельности. 

9 Нарушения речи и внимания, 

мышления и памяти при 

локальных поражениях мозга 

Психологическая структура речи. Экспрессивная и 

импрессивная речь. Лингвистический анализ речи: 

фонемы, лексемы, семантические единицы, 

предложения, высказывания. Определение афазии 

как системного дефекта, его отличие от других 

речевых расстройств (дизартрий, аномий, алалий, 

мутизма, моторных нарушений речи). 

Классификация афазий по А. Р. Лурия. 

Псевдоафазии. Нарушения речи при поражении 

правого полушария. Психологическая структура 

внимания. Формы внимания: сенсорное, 

двигательное, эмоциональное, интеллектуальное. 

Понятие модально-специфических и модально- 

неспецифических нарушений. Модально-

неспецифические нарушения внимания при 

поражении разных уровней неспецифической 

системы. Модально-специфические нарушения 

внимания при поражении различных анализаторных 

систем. Психологическая структура мышления. 

Виды нарушений мышления. Нарушения при 

поражении височной области, теменно-затылочных 

отделов, премоторных отделов левого полушария и 

лобных префронтальных отделов мозга. Нарушения 

наглядно- образного и вербально-логического 

мышления в клинике локальных поражений 

головного мозга. Психологическая организация, 

общая характеристика памяти, классификация ее 

процессов. Память как произвольная мнестическая 

деятельность. Специфические закономерности 

произвольной мнестической деятельности. Факторы, 

влияющие на непроизвольное запоминание 

материала. Нарушения памяти: амнезия, 

гипомнезия,гиперамнезии, парамнезии. Теории 

забывания. Модально-неспецифические нарушения 

памяти при поражении разных уровней 

неспецифической системы. Корсаковский синдром. 

Модально-специфические нарушения памяти при 

поражении различных анализаторных систем. 

10 Нарушения эмоционально- 

личностной сферы при 

локальных поражениях мозга 

Эмоционально-личностная сфера как проблема 

нейропсихологии* . Роль эмоций в организации 

деятельности и поведения в целом. Психологическая 

характеристика эмоций. Строение эмоционально-

личностной сферы: эмоциональная реактивность, 

эмоциональные состояния, эмоционально-

личностные качества. Положительные и 

отрицательные эмоциональные системы. Нарушения 

эмоционально-личностной сферы как обязательный 

симптом «лобного» синдрома и с точки зрения 

межполушарной асимметрии. Постоянные 

эмоциональные расстройства и пароксизмальные 

аффективные нарушения. Основные локализации 

поражения мозга, связанные с эмоционально-



личностными нарушениями: гипофизарно-

гипоталамические, височные и лобные области 

мозга. 

11 Нейропсихологический анализ 

нарушений сознания 

Изучение мозговой организации сознания. Проблема 

сознания в общей психологии. Современная 

нейропсихология о сознании как высшей форме 

отражения человеком внешнего (объективного) и 

внутреннего (субъективного) мира в виде символов 

(слов, знаков) и образов, как интегративном 

продукте деятельности мозга. Данные психиатрии о 

связи явлений сознания с работой мозга. 

Современная нейрофизиология о мозговых основах 

сознания (теории В. Пенфилда и Х. Джаспера, 

концепции В. Маунткастла и Е. Н. Соколова и др.). 

Клиника локальных поражений мозга о нарушениях 

сознания (А. С. Шмарьян, А. Р. Лурия, Т. А. 

Доброхотова, Н. Н. Брагина, Б. И. Белый). 

Нарушения сознания при поражении лобных долей 

мозга и неспецифических структур. Межполушарные 

отношения в проявлениях сознания. Динамика 

восстановления сознания у больных с тяжелой 

черепно-мозговой травмой. Гипотезы о вкладе 

различных структур в мозговую организацию 

сознания: лимбической системы, левого и правого 

полушария, корково-подкорковых связей, 

префронтальных отделов мозга. 

12 Принципы и процедура 

синдромного анализа. 

Нейропсихологические 

синдромы 

Методология и основные этапы 

нейропсихологического синдромного анализа. 

Принцип выявления общего в психологической 

картине наблюдаемых симптомов (А. Р. Лурия). 

Принцип двойной диссоциации Г. Тойбера. 

Качественная и количественная оценка нарушений. 

Основные направления нейропсихологической 

диагностики (Луриевская, североамериканская).  

Основные синдромы нарушений ВПФ, возникающие 

при поражении: зоны ТПО, гностических вторичных 

зон задних отделов мозга, медиальных отделов 

мозга, премоторной и префронтальной области. 

13 Основные принципы и методы 

коррекционного и 

восстановительного обучения 

Коррекционное обучение как работа с детьми, 

имеющими нарушения высших психических 

функций. Основные принципы коррекционного 

обучения. Коррекция речи при дизартрии. Коррекция 

речи при заикании (методы и приемы; специальные 

приемы коррекции ритма речи). Коррекционная 

работа при алалии, задержках психического развития 

(ЗПР) и задержках речевого развития (ЗРР). 

Восстановительное обучение как работа со 

взрослыми, имеющими нарушения высших 

психических функций, и прежде всего речи. Задачи 

восстановительного обучения. Принципы 

восстановления высших психических функций: 

психофизиологические, психологические и 

психолого-педагогические. Требования к методам, 

применяемым в практике обучения больных. 

Восстановление речевых функций при афазии 

(моторной, динамической, сенсорной, акустико-

мнестической и семантической). Восстановление 



неречевых высших психических функций у больных 

с афазией. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Нейропсихология как наука. Проблема локализации высших психических функций 

Основные принципы строения мозга.  

Концепция трех функциональных блоков мозга 

Межполушарная асимметрия и межполушарное взаимодействие 

Сенсорные и гностические нарушения зрительной системы 

Сенсорные и гностические нарушения слуховой системы 

Сенсорные и гностические нарушения кожно- кинестетической системы, 

произвольных движений и действий 

Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в 

целом 

Нарушения речи и внимания, мышления и памяти при локальных поражениях 

мозга 

Нарушения эмоционально- личностной сферы при локальных поражениях мозга 

Нейропсихологический анализ нарушений сознания 

Принципы и процедура синдромного анализа. Нейропсихологические синдромы 

Основные принципы и методы коррекционного и восстановительного обучения 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1.Функциональные блоки мозга: блок регуляции тонуса и бодрствования. 

2.Функциональные блоки мозга: блок приема. 3.Функциональные блоки мозга: блок 

переработки и хранения информации.  

4. Нарушения межполушарного взаимодействия при различных поражениях мозолистого 

тела. 

5. Анатомические особенности межполушарного взаимодействия.  

6.Задачи восстановительного обучения.  

7.Принципы восстановления высших психических функций.  

8.Требования к методам, применяемым в практике обучения больных. 9.Восстановление 

речевых функций при афазии. 10.Восстановление неречевых высших психических 

функций у больных с афазией  

11. Специфика письменной речи.  

12.Опишите расстройства памяти при глубинных поражениях мозга. 

13.Артикуляционныйпраксис, виды.  

14.Специфика артикуляционного праксиса в сравнении с кистевым и пальцевым. 

15.Лингвистический анализ речи. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 



результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: 

Осуществляется по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 



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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Нейропсихология как наука. 

Проблема локализации высших 

психических функций 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные принципы строения 

мозга.  

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Концепция трех функциональных 

блоков мозга 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Межполушарная асимметрия и 

межполушарное взаимодействие 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  



Сенсорные и гностические 

нарушения зрительной системы 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Сенсорные и гностические 

нарушения слуховой системы 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Сенсорные и гностические 

нарушения кожно- 

кинестетической системы, 

произвольных движений и 

действий 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нарушения произвольной 

регуляции высших психических 

функций и поведения в целом 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нарушения речи и внимания, 

мышления и памяти при 

локальных поражениях мозга 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нарушения эмоционально- 

личностной сферы при локальных 

поражениях мозга 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нейропсихологический анализ 

нарушений сознания 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Принципы и процедура 

синдромного анализа. 

Нейропсихологические синдромы 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные принципы и методы 

коррекционного и 

восстановительного обучения 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «нейропсихология», «морфофункциональные блоки мозга» и 

др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Проблема межполушарной ассиметрии 

головного мозга» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Определение нейропсихологии. Краткий исторический аспект отечественной 

нейропсихологии.  

2. Основные направления и методические подходы в нейропсихологии.  



3. Нейропсихология и её место в ряду социальных и биологических наук.  

4. Общие положения теории системной динамической локализации высших психических 

функций. Основные понятия в нейропсихологии (понятия первого и второго класса).  

5. Понятия «гнозис», «мнезис», «праксис».  

6. Представление о высших психических функциях, их отличия от высших корковых 

функций.  

7. Основные направления (теории) решения проблемы «мозг и психика».  

8. Мозг как субстрат психических процессов.  

9. Поля коры и их функция.  

10. Функциональная асимметрия – фундаментальная закономерность работы мозга.  

11. Этапы, положения и направления в теории функциональной асимметрии мозга.  

12. Общие положения практической нейропсихологии.  

13. Методики, используемые в нейропсихологии.  

14. Основные принципы строения анализаторных систем. Зрительный анализатор.  

15. Нарушения зрительных функций при поражении разных уровней зрительной системы.  

16. Формы зрительных агнозий.  

17. Общая характеристика кожно-кинестетической чувствительности.  

18. Поражение различных отделов путей кожно-кинестетической чувствительности. 

Тактильные агнозии.  

19. Общая характеристика слухового анализатора.  

20. Виды слуховых расстройств.  

21. Слуховые агнозии.  

22. Общие сведения, касающиеся нарушений произвольных движений.  

23. Эфферентные механизмы произвольных движений.  

24. Проблема апраксий.  

25. Общие положения произвольной регуляции высших психических функций.  

26. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций при поражении 

различных отделов лобных долей.  

27. Общие положения, касающиеся речи. Нарушения речи при локальных поражениях 

мозга.  

28. Афазии. Формы афазий.  

29. Общие положения, касающиеся нарушения памяти при локальных поражениях мозга.  

30. Типы нарушений памяти.  

31. Общие положения, касающиеся нарушения внимания при локальных поражениях 

мозга.  

32. Типы нарушения внимания.  

33. Общие положения, касающиеся вопросов изучения нарушения мышления при 

локальных поражениях мозга.  

34. Типы нарушения интеллектуальных процессов при поражении височных, теменно-

затылочных, премоторных и префронтальных отделов мозга.  

35. Направления, по которым идет изучение нарушений мозга при локальных поражениях.  

36. Общие положения, касающиеся нарушения эмоций при локальных поражениях мозга.  

37. Основные локализации поражения мозга, связанные с эмоциональными нарушениями.  

38. Построение нейропсихологического заключения.  

39. Коррекция и развитие временной организации высших корковых функций.  

40. Принципы построения коррекционных программ в нейропсихологии.  



 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 



Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Нейрофизиология» 

 

Шифр: 37.05.01 

Направление подготовки: «Клиническая психология» 

Профиль: «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

 

 

Составитель: Анцута А.Н., канд. пед. наук, доцент 

  

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования 

 

Протокол № 3  от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования  

 

 

                                       Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП  

Института образования 

                                       Е.А. Торпакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Нейрофизиология». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Нейрофизиология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системных теоретических и 

прикладных знаний о структуре и нейрофизиологических механизмах деятельности 

центральной нервной системы, лежащих в основе объединения органов и систем в единый 

организм, способный адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, а также 

подготовка обучающихся к использованию этих знаний в исследовательской и 

практической деятельности клинического психолога для поддержания и восстановления 

психического здоровья человека. 

 

            2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные потребности 

и специальные 

образовательные условия для 

разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации;  

- методы психолого-

педагогической диагностики, 

профилактики и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики;  

- проводить диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе ребенка 

и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: - навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками, 

закономерности их обучения и 

воспитания, особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Умеет: планировать и 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе 

применения базовых 

дефектологических знаний с 

разными категориями клиентов с 

учетом специфики нарушений  

физического и психического 

развития; осуществлять 

подготовку, организацию и 

проведение комплексного 

диагностического обследования с 

целью оценки поврежденных и 

сохранных функций и оценки 

реабилитационного потенциала; 

составлять комплексное  

психологическое заключение о 

психолого-педагогическом  

статусе ребенка и/или подростка; 

Владеет: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, 

психические и (или) 



- навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

физические недостатки, на основе 

применения базовых 

дефектологических знаний; 

навыками разработки 

практических рекомендаций, 

направленных на развитие 

реабилитационного потенциала 

клиентов; навыками командного 

взаимодействия с целью 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с 

ОВЗ. 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные 

методы оценки 

уровня психического 

развития, состояния 

когнитивных 

функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, 

социальной 

адаптации различных 

категорий населения 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи; методы, сбора, анализа 

и интерпретации 

эмпирических данных 

ИОПК 2.2. Умеет: 

анализировать различные 

методы и приемы 

практической работы 

психолога; применять знания 

в выборе методов сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК 2.3. Владеет: навыками 

постановки прикладных задач 

в определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает: базовые показатели и 

критерии 

оценки форм и степеней 

нарушения уровня психического 

развития, состояния когнитивных 

функций, эмоциональной сферы, 

развития личности, социальной 

адаптации различных категорий 

населения; правила и алгоритмы 

интерпретации результатов 

оценки уровня психического 

развития и состояния 

психических функций. 

Умеет: обосновывать и 

производить выбор научно 

обоснованного метода 

исследования в соответствии с 

задачами исследования и учетом 

состояния обследуемого; на 

основании результатов 

диагностических проб давать 

комплексную и 

структурированную 

интерпретацию результатов 

диагностического исследования. 

Владеет: способностью 

осуществлять   выбор методов 

исследования на основе 

критериев научной 

обоснованности: 

доказательности, логической 

обоснованности, практичности; 

практическим опытом 

качественной и количественной 

оценки данных с 

последующей интерпретацией. 
ОПК-3. Способен 

применять надежные и 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического эксперимента; 

Знает: методы диагностики, а также 

методы математико-статистической 



валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины 

основные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки 

ИОПК 3.2. Умеет: осуществлять 

стандартные базовые процедуры 

психологического обследования   

с использованием традиционных 

методов и технологий; 

применять основные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки; умеет 

собирать данные для решения 

задач психодиагностики в 

заданной области исследований 

и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: навыками 

поиска адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

обработки данных; основные виды и 

этапы сбора и обработки 

психодиагностических данных, в 

том числе для решения задач 

возрастной психологии и 

психологии развития 

Умеет: применять 

психодиагностические методики, 

адекватные конкретной ситуации 

обследования; подбирать 

дальнейшие математико-

статистической обработки данных и 

грамотно осуществлять их 

интерпретацию, в том числе для 

решения задач возрастной 

психологии и психологии развития 

Владеет: навыками отбора и 

формирования комплекса основных 

психодиагностических методик, 

адекватных конкретным целям и 

ситуации, контингенту 

респондентов в зависимости от 

возрастных и иных особенностей. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Нейрофизиология» представляет собой дисциплину модуля 

«Нейробиологические основы клинической психологии» обязательной части блока 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1  Физиология возбудимых систем Предмет и задачи нейрофизиологии. Методы 

нейрофизиологических исследований. Понятие 

раздражимости, возбудимости и проводимости. 

Плазматическая мембрана и ее функции. 

Ионные каналы. Типы ионных каналов. 

Пассивный транспорт ионов. Роль активного 

транспорта. Натрий-калиевый насос. каналы. 

Типы ионных каналов. Пассивный транспорт 

ионов. Роль активного транспорта. Натрий-

калиевый насос. 

Мембранный потенциал покоя и механизмы 

его формирования. Потенциал действия (ПД) и 

механизмы его генерации. Фаза деполяризации, 

овершут, фаза реполяризации. Следовая 

деполяризация. Следовая гиперполяризация и ее 

роль в регуляции частоты импульсации нейрона. 

Критический уровень деполяризации и 

локальный ответ. Изменения возбудимости при 

возбуждении. Рефрактерность: абсолютная и 

относительная. Классификация нервных 

волокон. Распространение ПД в 

немиелинизированных нервных волокнах. 

Распространение ПД в миелинизированных 

волокнах. Скачкообразное (сальтаторное) 

проведение. Роль миелина. 

2 Способы передачи информации в 

нервной системе. 

Способы передачи информации в нервной 

системе. Электрические синапсы. Проведение 

возбуждения через электрические синапсы. 

Строение химического синапса (нервно-

мышечный синапс). Этапы передачи сигнала 

через химический синапс. Роль ионов кальция. 

Медиаторы. Синаптическая передача в ЦНС. 

3 Нейрофизиология движений. 

 

Нейрофизиология движений. Движение, как 

форма внешнего проявления мозговой 

деятельности. Биологическая значимость 

движений. Эволюция форм двигательной 

активности. Роль движений в организации 

поведения. Контроль над двигательными 

проявлениями. Основы организации мышечной 

системы. Типы мышечной ткани. Свойства 

мышц. Типы сокращений. Миофибриллы. 

Механизм мышечного сокращения. Роль АТФ и 

ионов Са2+. Двигательная функция спинного 



мозга. Двигательные рефлексы. 

Запрограммированные двигательные акты, 

осуществляемые спинным мозгом. 

Спинномозговой локомоторный центр 

4 Физиологические механизмы 

регуляции вегетативных функций 

Структурная организация вегетативной 

нервной системы. Симпатический, 

парасимпатический, метасимпатический 

отделы. Центры регуляции вегетативных 

функций. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Контроль функций эндокринной системы. 

Рефлексы вегетативной нервной системы. 

Висцеро-висцеральный рефлекс. Аксон-

рефлекс. Висцеросоматический рефлекс. 

Висцеросенсорный рефлекс. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Основные понятия нейрофизиологии. Нейрофизиологические механизмы 

деятельности центральной нервной системы. 

            Тема 2. Мембранный потенциал покоя и механизмы его формирования. 

            Тема 3. Классификация нервных волокон. 

            Тема 4. Способы передачи информации в нервной системе. 

Тема 5. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарное взаимодействие. 

Тема 6. Условные рефлексы, их значение для изучения функций мозга 

Тема 7. Рефлекторная дуга. Нервные центры. 

            Тема 8. Движение как форма внешнего проявления мозговой деятельности.                                                                   

Тема 9. Нарушения произвольных движений и действий.                                                                                     

Тема 10. Структурная организация вегетативной нервной системы. 

            Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Основные понятия нейрофизиологии. Нейрофизиологические механизмы 

деятельности центральной нервной системы. 

Вопросы: Предмет и задачи нейрофизиологии. Методы нейрофизиологических 

исследований. Понятие раздражимости, возбудимости и проводимости. Плазматическая 

мембрана и ее функции. Ионные каналы. Типы ионных каналов. Пассивный транспорт 

ионов. Роль активного транспорта. Натрий-калиевый насос. каналы. Типы ионных каналов. 

Пассивный транспорт ионов. Роль активного транспорта. Натрий-калиевый насос. 

Тема 2. Мембранный потенциал покоя и механизмы его формирования. 

Вопросы: Потенциал действия (ПД) и механизмы его генерации. Фаза 

деполяризации, овершут, фаза реполяризации. Следовая деполяризация. Следовая 

гиперполяризация и ее роль в регуляции частоты импульсации нейрона. Критический 

уровень деполяризации и локальный ответ. Изменения возбудимости при возбуждении. 

Рефрактерность: абсолютная и относительная. 

Тема 3. Классификация нервных волокон. 

Вопросы: Распространение ПД в немиелинизированных нервных волокнах. 

Распространение ПД в миелинизированных волокнах. Скачкообразное (сальтаторное) 

проведение. Роль миелина. 

Тема 4. Способы передачи информации в нервной системе. 

Вопросы: Способы передачи информации в нервной системе. Электрические 

синапсы. Проведение возбуждения через электрические синапсы. Строение химического 



синапса (нервно-мышечный синапс). Этапы передачи сигнала через химический синапс. 

Роль ионов кальция. Медиаторы. Синаптическая передача в ЦНС. 

Тема 5. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарное взаимодействие. 

Вопросы: Развитие теории межполушарной асимметрии мозга. Направления в 

изучении проблемы межполушарной асимметрии мозга. Процессы межполушарного 

взаимодействия. Формирование парной работы полушарий в онтогенезе. 

Тема 6. Условные рефлексы, их значение для изучения функций мозга  

Вопросы: Схема образования условных рефлексов. Выработка условных рефлексов, 

значение для оценки типа высшей нервной деятельности. 

Тема 7. Рефлекторная дуга. Нервные центры. 

Вопросы: Рефлекторная дуга. Моно-, ди-, и полисинаптические рефлекторные дуги. 

Рефлекторная дуга спинномозгового рефлекса. Сходства и отличия. Время рефлекса. 

Афферентные, вставочные и эффекторные нейроны. Нервные центры и их свойства: 

одностороннее проведение, замедление проведения, суммация возбуждения (временная и 

пространственная), трансформация ритма возбуждения и ее возможные механизмы (роль 

следовой деполяризации и гиперполяризации), рефлекторное последействие, 

посттетаническая потенциация (ПТП) и посттетаническое торможение. Иррадиация и 

конвергенция возбуждения. Облегчение и окклюзия. Утомление нервных центров. Тонус 

нервных центров. Пластичность нервных центров. 

Тема 8. Движение как форма внешнего проявления мозговой деятельности 

Вопросы: Биологическая значимость движений. Эволюция форм двигательной 

активности. Роль движений в организации поведения. Контроль над двигательными 

проявлениями. Основы организации мышечной системы. Типы мышечной ткани. Свойства 

мышц. Типы сокращений. Миофибриллы. Механизм мышечного сокращения. Роль АТФ и 

ионов Са2+. Двигательная функция спинного мозга. Двигательные рефлексы. 

Запрограммированные двигательные акты, осуществляемые спинным мозгом. 

Спинномозговой локомоторный центр 

Тема 9. Нарушения произвольных движений и действий 

Вопросы: Произвольные двигательные акты, их афферентные и эфферентные 

механизмы. Нарушения двигательных актов при поражениях, имеющихся на разных 

уровнях пирамидной и экстрапирамидной систем (парезы, параличи и др.). Апраксии и их 

классификации по А.Р. Лурия. Два уровня двигательных персевераций (элементарные, 

системные), локализация поражения. Методы исследования произвольных двигательных 

функций руки (праксиса позы, динамического праксиса, предметных движений, 

символических действий и др.). 

Тема 10. Структурная организация вегетативной нервной системы. 

Вопросы: Симпатический, парасимпатический, метасимпатический отделы. Центры 

регуляции вегетативных функций. Гипоталамо-гипофизарная система. Контроль функций 

эндокринной системы. Рефлексы вегетативной нервной системы. Висцеро-висцеральный 

рефлекс. Аксон-рефлекс. Висцеросоматический рефлекс. Висцеросенсорный рефлекс. 

 

            Лабораторные работы являются структурным элементом практических занятий. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Основные понятия нейрофизиологии. 

Нейрофизиологические механизмы деятельности центральной нервной системы. 

Мембранный потенциал покоя и механизмы его формирования. Классификация нервных 

волокон. Способы передачи информации в нервной системе. Межполушарная асимметрия 

мозга и межполушарное взаимодействие. Условные рефлексы, их значение для изучения 

функций мозга. Рефлекторная дуга. Нервные центры. Движение как форма внешнего 



проявления мозговой деятельности.  Нарушения произвольных   движений и действий.                                                                                                                    

Структурная организация вегетативной нервной системы. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков распознавания 

признаков различных нейропсихологических особенностей клиентов. 

             Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 Физиология возбудимых систем УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

Способы передачи информации в 

нервной системе. 

УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

Нейрофизиология движений. УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

Физиологические механизмы 

регуляции вегетативных функций 

УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Методы исследования в нейрофизиологии  

2. Соматическе рефлексы, значение их проверки для оценки состояния нервных 

центров 

3. Центры регуляции вегетативных функций организма, их свойства 

4. Вегетативные рефлексы, значение их проверки  для оценки состояния нервных 

центров 

5. Основные нейромедиаторные системы мозга. 

6. Строение синапса, его место в рефлекторной дуге, механизмы передачи импульса 

возбуждения с помощью химического синапса 

7. Этапы развития синапсов 

8. Электроэнцефалограмма, ее основные ритмы, их функциональное значение. 



9. Раздел 2. Механизмы распространения импульса возбуждения 

10. Механизмы и скорость проведения импульса по нерву 

11. Механизмы передачи возбуждения в синапсе 

12. Функциональные состояния мозга 

13. Условные рефлексы, их значение для изучения функций мозга 

14. Оценка степени функциональной межполушарной асимметрии 

15. Особенности кровоснабжения мозга. 

16. Гематоэнцефалический барьер. 

17. Физиология автономной нервной системы: основные отличия от соматической 

нервной системы, отделы. 

18. Дуга автономного рефлекса, взаимодействие между отделами. 

19. Нейрогуморальная регуляция физиологических функций. Особенности нервной и 

гуморальной регуляции. Высший контроль гормональных функций. 

20. Основные эндокринные железы и их функции. 

21. Регуляция питьевого поведения. Механизм формирования жажды. 

22. Регуляция пищевого поведения. 

23. Регуляция работы сердца 

24. Регуляция тонуса сосудов. 

25. Регуляция дыхания. 

26. Регуляция полового поведения. 

27. Нейрофизиология боли. 

28. Нейрофизиология стресса. Стрессогенные факторы и стадии стрессорной реакции. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Нейрофизиология как наука. Методы исследования в современной 

нейрофизиологии: морфологические методы, эксперимент, аналитические, 

поведенческие и кибернетические методы. 

2. Раздражимость и возбудимость живых систем. Раздражение и раздражители. 

3. «Животное электричество». Опыты Гальвани и Матеучи. 

4. Структура и основные функции мембран возбудимых клеток. 

5. Механизм транспорта веществ через мембрану. Ионные каналы, механизм их 

работы. 

6. Мембранный потенциал. Метод регистрации, возможные изменения. 

7. Механизмы мембранной проницаемости. Теория происхождения мембранного 

потенциала покоя. 

8. Потенциал действия. Электрографические и электрохимические проявления. 

9. Потенциал действия. Электрографические и функциональные проявления. 

10. Законы раздражения: закон «все или ничего», аккомодация. 

11. Понятие и классификация нервных волокон, их свойства. 

12. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Особенности проведения 

возбуждения по целому нерву. 

13. Синапс, классификация синапсов. 

14. Этапы и механизмы передачи информации в химических синапсах. 

15. Влияние химических веществ на работу синапса. Физиологические основы 

наркотической зависимости. 

16. Свойства синапсов. 

17. Ацетилхолин, его функции. 



18. Катехоламины (норадреналин, дофамин, серотонин, гистамин), их функции. 

Серотонин, гистамин, их функции. 

19. Аминокислоты - медиаторы. 

20. Нейропептиды (полипептиды), их функции. 

21. Виды и свойства рецепторов. Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных 

зонах. 

22. Функции нервной системы. Особенности нервной регуляции. Структурно-

функциональные элементы НС. 

23. Особенности распространения возбуждения в ЦНС. 

24. Процессы торможения в ЦНС. Сеченовское, реципроктное, возвратное и 

латеральное торможение. 

25. Центры нервной системы: определение, классификация. 

26. Свойства нервных центров. 

27. Доминанта как принцип работы нервной системы. 

28. Рефлекс и рефлекторная дуга. Виды рефлекса. 

29. Системный принцип организации функций. Функциональная система - основные 

элементы, принципы работы. 

30. Функции спинного мозга. 

31. Функции продолговатого мозга. 

32. Функции среднего мозга и моста. 

33. Сложные рефлексы ствола мозга. 

34. Ретикулярная формация. 

35. Гипоталамус. Гипоталамо-гипофизарная система. 

36. Лимбическая система и таламус. 

37. Физиология мозжечка и базальных ядер. 

38. Физиология коры большого мозга. 

39. Функциональная межполушарная асимметрия мозг 

40. Антистрессорные системы организма и стрессоустойчивость. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

хорошо  71-85 



более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

Бушов, Ю. В. Нейрофизиология : учебное пособие / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик. - Томск 

: Издательство Томского государственного университета, 2021. - 124 с. - ISBN 978-5-

94621-976-1. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

 

Прищепа, И. М. Нейрофизиология / Прищепа И.М., Ефременко И.И. - Мн.:Вышэйшая 

школа, 2013. - 285 с.: ISBN 978-985-06-2306-5. - Текст : электронный. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 



 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Патопсихология» 

 

Шифр: 37.05.01 

Направление подготовки: «Клиническая психология» 

Профиль: «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

 

 

Составитель: Завертяева А.А., старший преподаватель Института образования  

 

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования 

 

Протокол № 3  от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования 

 

 

Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП  

Института образования 

                                       Е.А. Торпакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Патопсихология». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

7. Методические рекомендации по видам занятий. 

8. Фонд оценочных средств. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания. 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Наименование дисциплины: «Патопсихология». 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными феноменами нарушений 

высших психических функций, формирование представлений о методологии, 

теоретических основах, эмпирических задачах и методиках психологической диагностики 

психических расстройств. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия 

для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

познавательной, 

личностной сферы детей и 

подростков с ОВЗ 

Знать: базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь: использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Владеть: базовыми 

дефектологическими знаниями в 

социальной и профессиональной 

сферах 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики; - проводить 

диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе 

ребенка и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и адаптированной 



образовательной 

программы для 

обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования 

научно-обоснованных 

знаний и 

представлений о роли 

психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ОПК-9.1. Знает: 

методологию психологии; 

критерии научности 

гуманитарного знания; 

психологические школы и 

направления; этические 

требования к работе 

психолога. 

Знать: психолого-

профилактическую деятельность 

среди различных категорий 

населения с целью повышения 

уровня их психологической 

грамотности и культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии 

в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем 

и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

Уметь: осуществлять психолого-

профилактическую деятельность 

среди различных категорий 

населения с целью повышения 

уровня их психологической 

грамотности и культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии 

в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем 

и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

Владеть: навыками осуществлять 

психолого-профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения уровня их 

психологической грамотности и 

культуры, формирования научно-

обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии 

в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем 

и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей  

ОПК-9.2. Умеет: 

аргументировать, 

критически мыслить; 

проводить публичные 

выступления; пользоваться 

научными базами данных и 

специализированными 

библиотеками. 

ОПК-9.3. Владеет: 

навыками публичных 

выступлений; планировать 

и организовывать 

мероприятия по 

повышению 

психологической 

грамотности; 

психологической 

терминологией. 

ПКС-1. Способен и 

готов к овладению 

теоретическими 

основами и 

ПКС-1.1. Знает: методы 

патопсихологической 

диагностики; строение 

психической деятельности; 

Знать: теоретические основы и 

принципы патопсихологического 

анализа нарушений психической 

деятельности и личности при 



принципами 

патопсихологического 

анализа нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

нормы и патологии 

развития и 

функционирования 

психики; нозологию 

психических заболеваний. 

различных психических 

заболеваниях 

Уметь: применять теоретические 

основы и принципы 

патопсихологического анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях 

Владеть: теоретическими 

основами и принципами 

патопсихологического анализа 

нарушений психической 

деятельности и личности при 

различных психических 

заболеваниях 

ПКС-1.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; 

классифицировать 

психические свойства, 

состояния и процессы; 

определять степень 

нарушения психических 

процессов; проводить 

дифференциальную 

диагностику психических 

нарушений. 

ПКС-1.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; навыками 

патопсихологической 

диагностики; анализом 

нарушений психической 

деятельности в рамках 

количественной и 

качественной методологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Патопсихология» представляет собой дисциплинумодуля 

«Клиническая психология в системе междисциплинарных связейья» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Практические задачи и 

актуальные проблемы 

патопсихологии 

Использование патопсихологических показателей 

для решения вопросов дифференциальной 

диагностики в психиатрии. Определение качества и 

степени нарушений психической деятельности. Роль 

патопсихологических исследований для решения 

проблем экспертизы (воинской, трудовой, судебной). 

Значение данных экспериментально-

патопсихологических исследований для 

характеристики динамики психического заболевания 

(установление качества ремиссии, учет 

эффективности лечения, динамика состояния в 

стационаре и т.п.). Патопсихологическое 

исследование и восстановление утраченной 

работоспособности, разработка научных основ для 

трудовых рекомендаций. Место патопсихологии в 

области реабилитации и психологической коррекции 

больных. Патопсихология и психопрофилактика. 

Актуальные теоретические проблемы  

патопсихологии: распад и развитие психики как один 

из аспектов проблемы «соотношение биологического 

и социального в развитии человека», проблема 

психического дизонтогенеза; патопсихологический 

синдром – вопросы генеза и структуры, 

психологические факторы риска психических 

расстройств; психосоматические аспекты изучения 

психических заболеваний, проблема аффективной 

патологии, проблема возрастной патопсихологии, 

проблема «практической нормы». 

2 

Методы патопсихологии 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. Патопсихологический эксперимент 

как моделирование различных видов психической 

деятельности. Индивидуализация 

патопсихологического исследования в зависимости 

от теоретических и практических задач 

психиатрической клиники. Качественный анализ и 

статистическая обработка данных. Метод 

наблюдений, интервью, клинической беседы. Анализ 

истории жизни как метод патопсихологии. Метод 

«обучающего эксперимента», проективные методы, 

использование стандартизованных тестов. Проблема 

соотношения теории и эмпирических данных в 

патопсихологии. Проблемы деонтологии и 



патопсихологическое заключение. 

3 

Патопсихологическая 

квалификация особенностей 

познавательной деятельности при 

различных психических 

заболеваниях  

Клиническая и психологическая феноменология 

нарушений восприятия. Агнозии, обманы чувств,  

галлюцинации; изменение избирательности 

восприятия, нарушение смыслового и 

мотивационного компонента.  

Экспериментальные методики исследования 

нарушений восприятия при психических 

заболеваниях. Исследования Г.В. Биренбаум, Б.В. 

Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, Е.И. Богданова. 

Клиническая и психологическая феноменология 

нарушений памяти. Виды памяти и особенности их 

нарушения при различных психических 

заболеваниях. Корсаковский синдром – забывание 

текущих событий и неточность их воспроизведения. 

Псевдореминисценции. Конфабуляции.Расстройства 

памяти и дезориентировка в собственной 

личности.Методики исследования непосредственной 

памяти. Смысловая и опосредованная память, 

методики их исследования. Своеобразие патологии 

памяти при различных психических заболеваниях 

4 

Аномалии эмоционально-

личностной сферы 

Клиническая и психологическая феноменология 

нарушений личности. Несогласованность понятия 

личности в различных дисциплинах: психиатрии, 

психологии, социологии. Значение данных разных 

областей знаний для анализа нарушений личности 

при психических заболеваниях.Краткий анализ 

основных теорий личности (психоанализ,  

аналитическая психология  К. Юнга, 

экзистенциальная психология, гуманистическая 

психология  и др.) и проблема личностного дефекта. 

Методики исследования нарушений личности. 

Пограничная психиатрия и патопсихология: 

психопатии как аномалии характера и личностные и 

поведенческие расстройства (по МКБ-10), 

невротическое развитие личности. Способы 

психологической коррекции. Феномены нарушения 

эмоций и чувств при психических заболеваниях. 

Нарушения эмоций в структуре патопсихологических 

синдромов. Особенности распознавания эмоций. 

Положительные и отрицательные эмоции и 

психическая патология. Особенности эмоциональной 

сферы при аффективной патологии. Переживание 

острого горя, психологическая помощь. 

Посттравматическое стрессовое расстройство, его 

квалификация, пути психологической помощи и 

коррекции. 

5 

Нарушения общения и 

социальных связей 

Нарушения общения при различных психических 

заболеваниях. Синдром раннего детского аутизма, 

аутистического развития при шизофрении. 

Особенности контактов (социальных, 

интеллектуальных, тактильных) при шизотипическом 

развитии. Гипо- и гиперсоциализация при 

психических заболеваниях. Исследования 

социальных сетей при шизофрении. Социальная 

поддержка психически больных. Роль семьи и 

ближайшего окружения в адаптации психически 



больных. Методы исследования патологии общения и 

социальных связей. 

6 

Проблема типичности и 

патогномичности нарушений 

психической деятельности. 

Патопсихологический синдром как основа 

квалификации нарушений психики в 

патопсихологии. Различная трактовка понятия 

«синдром». 

Характеристика типичных патопсихологических 

синдромов у больных с различными формами 

психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, 

аффективная патология, депрессии, органическая 

патология ЦНС, инфекции, неврозы, психопатии, 

психогенные реакции).Специфика возрастных 

особенностей и ее влияние на патопсихологический 

синдром в детском, юношеском, зрелом и пожилом 

возрасте. Значение патопсихологии для теории 

общей и клинической психологии. Перспективы 

развития патопсихологии. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Практические задачи и актуальные проблемы патопсихологии 

Методы патопсихологии 

Патопсихологическая квалификация особенностей познавательной деятельности 

при различных психических заболеваниях  

Аномалии эмоционально-личностной сферы 

Нарушения общения и социальных связей 

Проблема типичности и патогномичности нарушений психической деятельности. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. История патопсихологии. 

2. Мультидисциплинарный подход к изучению, лечению и курированию психически 

больных. 

3. Виды экспертиз в патопсихологии, новые исследования. 

4. Современные исследования нарушений мышления. 

5. Проблема когнитивного дефицита при психических заболеваниях 

6. Вопросы дифференциальной диагностики в патопсихологии. 

7. Экспериментальные исследования нарушений общения и эмоций при шизофрении. 

8. Современные представления о нарушениях пищевого поведения. 

9. Проблема возрастной специфики в патопсихологии. 

10. Исследование патологии психической деятельности при шизофрении в школе Ю.Ф. 

Полякова. 

11. Пиктограмма как метод исследования в патопсихологии. 

12. Аффективная патология – новые направления исследований в патопсихологии 

13. Посттравматическое стрессовое расстройство – современные исследования. 

14. Социальная поддержка пациентов. Роль семьи и ближайшего окружения в обеспечении 

качества жизни психически больных. 

15. Проблема депрессий в современном мире. 

16. Новые направления в исследовании алкоголизма. 

17. Новые направления в исследовании наркоманий. 

18. Новые направления в клинико-психологическом исследовании эпилепсии. 

19. Проблема метода в патопсихологии 

20. Неврозы, современные клинико-психологические  исследования. 



 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 



однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Практические задачи и 

актуальные проблемы 

патопсихологии 

УК-9 

ОПК-9 

ПКС-1 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Методы патопсихологии УК-9 Опрос 



ОПК-9 

ПКС-1 

Дискуссия 

Доклад  

Патопсихологическая 

квалификация особенностей 

познавательной деятельности 

при различных психических 

заболеваниях  

УК-9 

ОПК-9 

ПКС-1 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Аномалии эмоционально-

личностной сферы 

УК-9 

ОПК-9 

ПКС-1 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нарушения общения и 

социальных связей 

УК-9 

ОПК-9 

ПКС-1 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Проблема типичности и 

патогномичности нарушений 

психической деятельности. 

УК-9 

ОПК-9 

ПКС-1 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «патопсихология», «патопсихологический синдром» и 

др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Основные патопсихологические 

синдромы» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет и задачи патопсихологии 

2. Практические задачи патопсихологии. 

3. Принципы построения патопсихологического эксперимента. 

4. Клиническая беседа в рамках психологического обследования. 

5. Место патопсихологии в современной клинической психологии. 

6. Взаимодействие патопсихологии и психиатрии.   

7. Принципы патопсихологической диагностики. 

8.  Значение патопсихологии для общепсихологической теории. 

9. Нарушения мышления при шизофрении. 

10. Исследование истощаемости психических процессов. 

11. Виды нарушений памяти и методы исследования 

12. Феноменология и психологические факторы нарушений восприятия  при 

психических расстройствах. 

13. Нарушение сознания. Деперсонализация и дереализация. 

14. Виды нарушений мышления и методы исследования. 

15. Методики исследования нарушения умственной работоспособности 

16. Характеристика нарушения психической деятельности при эпилепсии. 

17. Характеристика нарушений психической деятельности при старческих 

психозах. 

18. Понятие о патопсихологическом синдроме. 

19. Проблема развития и распада психических функций. 

20. Методики исследования мотивационно-личностной сферы. 

21. Исследование уровня притязания при психических заболеваниях. 



22. Конкретность мышления у психически больных. 

23. Классификация нарушений мышления по Б.В. Зейгарник. Краткая 

характеристика  основных видов нарушений. 

24. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении. 

25. Пиктограмма как метод исследования в патопсихологии. 

26. Нарушения психической деятельности при поражениях ЦНС органического 

генеза. 

27. Вопросы дифференциальной диагностики в патопсихологии. 

28. Задачи патопсихологического обследования и их отражение в заключение 

психолога. 

29. Внутренняя картина болезни при психических заболеваниях. 

30. Нарушения критичности у психически больных. 

31. Экспериментальные исследования нарушений общения и эмоций при 

шизофрении. 

32. Нарушение избирательной актуализации знаний на основе прошлого опыта 

у больных шизофренией. Гипотеза Ю.Ф. Полякова. 

33. Психическая активность и характеристика дефекта при шизофрении. 

34. Виды дизонтогенеза при психических заболеваниях. 

35. Изменения мотивационной сферы. Формирование патологических 

потребностей и мотивов (на примере алкоголизма и нервной анорексии). 

36. Психологический анализ хронического алкоголизма. 

37. Психотерапия и психокоррекция при психических заболеваниях 

38. Личностный дефект, психопатия и акцентуации, роль психологического 

исследования для дифференциальной диагностики. 

39. Проективные методы исследования в патопсихологии. 

40. Аффективная патология и ее верификация патопсихологическими методами. 

41. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

42. Переживание утраты и острое горе. 

43. Социальная поддержка психически больных, роль семьи и ближайшего 

окружения. 

44. Возрастные особенности патопсихологического исследования в детском, 

юношеском, зрелом и пожилом возрасте. 

45. Понятие о неврозе как о пограничном состоянии. 

46. Характеристика типичных патопсихологических синдромов у больных с 

различными формами психического заболевания. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

отлично зачтено 86-100 



прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  



 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Практикум по детской патопсихологии». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков 

проведения клинико-психологического обследования детей с нарушениями психического 

и физического развития. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.1. Знает: критерии 

научности гуманитарного 

знания; подходы к 

оказанию психологической 

помощи; методологически 

обоснованные технологии 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации; методы 

работы с лицами с ОВЗ; 

возрастные особенности 

развития психики. 

Знать: научно обоснованные 

программы психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Уметь: разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Владеть: навыками разработки и 

использования научно 

обоснованных программ 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

ОПК-5.2. Умеет: составлять 

программу 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

псикоррекции; ставить 

дифференцированный 

психологический диагноз; 

планировать и 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в рамках 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации. 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками составления 

программы 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии; 

навыками публичных 



выступлений; методами 

психологического 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции; 

технологиями 

психокоррекции, 

реабилитации; 

психологическими 

технологиями работы с 

лицами с ОВЗ. 

том числе лицам с ОВЗ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по детской патопсихологии» представляет собой 

дисциплинумодуля «Психическое развитие детей в норме и патологии» обязательной 

части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Общая характеристика Методы патопсихологической диагностики детей. 



патопсихологического 

обследования детей. Принципы и 

этапы клинико – 

психологического эксперимента 

Основные принципы и этапы патопсихологического 

обследования. 

2 Демонстрация комплексного 

патопсихологического 

обследования ребенка и 

обсуждение полученных 

результатов 

Демонстрация комплексного патопсихологического 

обследования ребенка. Обсуждение результатов и 

общего патопсихологического заключения. 

3 Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с психическим 

недоразвитием 

Проведение полномасштабного обследования ВПФ, 

определение первичного, вторичного, третичного 

нарушения. Составление заключение. Составление 

проекта коррекционной работы по результатам 

заключения. 

4 Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с поврежденным развитием 

Проведение полномасштабного обследования ВПФ, 

определение первичного, вторичного, третичного 

нарушения. Составление заключение. Составление 

проекта коррекционной работы по результатам 

заключения. 

5 Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с искаженным развитием 

Проведение полномасштабного обследования ВПФ, 

определение первичного, вторичного, третичного 

нарушения. Составление заключение. Составление 

проекта коррекционной работы по результатам 

заключения. 

6 Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с дефицитарным развитием 

Проведение полномасштабного обследования ВПФ, 

определение первичного, вторичного, третичного 

нарушения. Составление заключение. Составление 

проекта коррекционной работы по результатам 

заключения. 

7 Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с дисгармоничным 

развитием 

Проведение полномасштабного обследования ВПФ, 

определение первичного, вторичного, третичного 

нарушения. Составление заключение. Составление 

проекта коррекционной работы по результатам 

заключения. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Общая характеристика патопсихологического обследования детей. Принципы и 

этапы клинико – психологического эксперимента 

Демонстрация комплексного патопсихологического обследования ребенка и 

обсуждение полученных результатов 

Экспериментально-психологическое обследование детей с психическим 

недоразвитием 

Экспериментально-психологическое обследование детей с поврежденным 

развитием 

Экспериментально-психологическое обследование детей с искаженным развитием 

Экспериментально-психологическое обследование детей с дефицитарным 

развитием 

Экспериментально-психологическое обследование детей с дисгармоничным 

развитием 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Экспертная деятельность клинического психолога. 



2. Агрессивные проявления в детском и подростковом возрасте. 

3. Психомоторные расстройства детского возраста. 

4. Невербальное поведение детского возраста. Развитие невербального поведения. 

Признаки дизонтогенеза поведения. 

5. Изменения психических процессов и эмоционально-личностной сферы у детей 

придетских неврозах. 

6. Изменения психических процессов и эмоционально-личностной сферы у детей 

пришизофрении детского возраста. 

7. Изменения психических процессов и эмоционально-личностной сферы у детей 

приэпилепсии. 

8. Изменения психических процессов и эмоционально-личностной сферы у 

детейвследствие травм головного мозга. 

9. Проективные методы обследования детей с психическими нарушениями. 

10. Психокоррекционные технологии агрессивного поведения. 

11. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. 

12. Эмоциональные нарушения в раннем детском возрасте. Диагностические 

трудности и коррекция. 

13. Психологическая защита и копинг-поведение у детей. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Общая характеристика 

патопсихологического 

обследования детей. Принципы 

и этапы клинико – 

психологического 

эксперимента 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Демонстрация комплексного 

патопсихологического 

обследования ребенка и 

обсуждение полученных 

результатов 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с психическим 

недоразвитием 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с поврежденным 

развитием 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с искаженным развитием 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с дефицитарным 

развитием 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Экспериментально-

психологическое обследование 

детей с дисгармоничным 

развитием 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «дизонтогенез», «патопсихологическая диагностика» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 



3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Принципы патопсихологического обследования 

детей с различными вариантами дизонтогенеза» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать результаты диагностики и рекомендации по коррекции выявленных 

первичных и вторичных дефектов.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Исторические аспекты становления патопсихологии детского и 

юношескоговозраста. Современные тенденции развития науки. 

2. Предмет и содержание, основные понятия патопсихологии детского 

возраста.Место детской патопсихологии в ряду психологических, 

медицинских,педагогических наук. 

3. Практические задачи детской патопсихологии. Теоретические 

проблемыпатопсихологии детского и юношеского возраста. 

4. Общая характеристика методов исследования аномального развития. 

Видыдиагностики. Структура диагностики. Принципы диагностической 

работыпатопсихолога. 

5. Клинико-биографический метод при исследовании детей и подростков. Семейно-

диагностическое интервью. Изучение документации. 

6. Проективные и рисуночные методики. 

7. Принципы построения патопсихологического обследования детей. 

Возрастнаяспецифика в патопсихологии. Особенности исследования психических 

процессов исостояний у детей. 

8. Порядок проведения патопсихологического исследования детей и подростков. 

Стратегии клинико-психологического обследования в зависимости от 

задачдиагностики, типа дизонтогенеза и индивидуальных особенностей ребенка. 

Подборэкспериментальных методик. Схема патопсихологического обследования детей 

снарушениями развития. Психологическое заключение по результатамобследования. 

9. Диагностика невербального поведения и вариантов его отклонения – 

методыструктурированного наблюдения. 

10. Психологическое обследование детей в возрасте от 0 до 3 лет 

11. Исследование сенсорно-перцептивной сферы детей с нарушениями в развитии. 

12. Исследование внимания и работоспособности у детей с нарушениями в 

развитии. 

13. Исследование памяти у детей с нарушениями в развитии. 

14. Исследование мышления у детей с нарушениями в развитии. 

15. Методы диагностики и оценки уровня интеллектуального развития детей. 

16. Методы нейропсихологического обследования детей. 

17. Методы диагностики состояния и особенностей развития эмоционально-

личностной сферы у детей и подростков. 

18. Методы диагностики и интерпретации детско-родительских отношений. 

19. Методы консультативной и коррекционной работы с детьми с 

нарушениямиразвития 

20. Разработка программ вмешательства для детей с нарушениями развития с 

учетомнозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

БРС, % 

освоени

я 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

зачет  (рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 



ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Практикум по патопсихологической диагностике». 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными методами и приемами 

патопсихологического экспериментального исследования больного и формирование у них 

умений и навыков самостоятельной работы с пациентами. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

запросу заказчика 

ОПК-4.1. Знает: методы 

психологической 

диагностики; методики 

психологической оценки 

психических процессов, 

состояний и свойств. 

Знать: как вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Уметь: вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Владеть: навыками вести 

протокол и составлять 

заключение по результатам 

психологической диагностики и 

экспертизы, а также представлять 

обратную связь по запросу 

заказчика 

ОПК-4.2. Умеет: проводить 

психодиагностическое 

обследование; составлять 

заключение по результатам 

диагностики; поддерживать 

коммуникацию с заказчиком 

исследования. 

ОПК-4.3. Владеет: 

способами составления 

программы 

психодиагностического 

исследования; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

ПКС.2. Способен и 

готов к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств 

ПКС-2.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

психической деятельности 

субъекта в норме и 

патологии; возрастные 

особенности развития; базы 

данных и 

специализированные 

научные журналы в области 

патопсихологии, 

медицинской и клинической 

психологии.   

Знать:  современные подходы к 

диагностике нарушений 

психической деятельности 

субъекта для выявления 

закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

Уметь: выявлять закономерности 

и психологические механизмы 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств 

Владеть: современными 

подходами к диагностике 

нарушений психической 

деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

ПКС-2.2. Умеет: 

пользоваться актуальными 

специализированными 

библиотеками; 

анализировать научные 

статьи по патопсихологии, 



клинической и медицинской 

психологии; подбирать 

соответствующие цели 

патопсихологического 

обследования методы и 

методики. 

психопатологических расстройств 

ПКС-2.3. Владеет: навыками 

поиска актуальной научной 

информации в области 

патопсихологии, 

клинической и медицинской 

психологии; 

диагностическим 

инструментарием; знаниями 

построения лонгитюдного 

исследования с 

применением методов 

количественной и 

качественной 

патопсихологической 

диагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по патопсихологической диагностике» представляет 

собой дисциплинумодуля «Клиническая психология в системе междисциплинарных 

связей ья» обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 



учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Методы патопсихологии. 

Принципы построения 

патопсихологического 

исследования. 

Патопсихологический эксперимент как 

моделирование различных видов психической 

деятельности. Зависимость строения 

патопсихологического эксперимента от 

теоретических и практических задач 

психиатрической клиники. Основные принципы 

построения патопсихологического исследования. 

Качественный анализ и статистическая обработка 

экспериментальных данных. Метод обучающего 

эксперимента. Диагностические задачи 

патопсихологии: виды, общие принципы и 

специфические отличия деятельности. Роль 

психологического исследования при медико-

социальной экспертизе. Учет нарушенных и 

сохранных компонентов психической деятельности. 

Задачи психологического обследования в условиях 

военно-медицинской экспертизы. 

2 Патопсихологическая семиотика 

нарушений когнитивной сферы. 

Клиническая и патопсихологическая феноменология 

нарушений восприятия. Агнозии и псевдоагнозии 

при деменциях. Нарушения смыслового аспекта 

восприятия. Экспериментальные методики 

исследования нарушений гнозиса при психических 

заболеваниях. Исследования Г.В.Биренбаум и 

Б.В.Зейгарник. Нарушения умственной 

работоспособности и целенаправленность 

деятельности. Влияние нарушений мотивацион-ной 

сферы на работоспособность. Внимание, основные 

характеристики расстройств внимания 

(операционных, динамических и мотивационных 

компонентов). Исследование нарушений внимания в 

патопсихологии. Нарушение операционального 

компонента непосредственной памяти: корсаковский 

синдром; прогрессирующая амнезия (забывание 

прошлого опыта, смещение событий во времени). 

Методики исследования непосредственной памяти. 

Личностный компонент памяти. Нарушение памяти 

как проявление измененной мотивацион-ной сферы. 

Феномен воспроизведения незавершенных действий, 

нарушение опосредствованной памяти, парамнезии 

(понятие о конфабуляциях и псевдореминис-

ценциях). Методики исследования измененного 

личностного компонента памяти. Динамические 

расстройства памяти. Нарушение умственной 

работоспособности и проблема памяти.Патология 

мышления и нарушение понятий (Л.С. Выготский, 

К.Гольдштейн). Психоаналитические теории 

нарушений мышления. Исследования нарушений 



мышления в отечественной психологии. Положение 

о предметной деятельности основа анализа 

изменений мышления. Классификация нарушений 

мышления. Нарушения операционального 

компонента: распад или снижение аналитико-

синтетической деятельности; искажение 

когнитивной структуры мышления на уровне 

понятийной системы, на уровне суждений и 

умозаключений. Нарушение динамики 

мыслительной деятельности: лабильность и 

инертность мышления. Нарушение мотивационного 

компонента мышления: понятие о саморегуляции 

(структура, свойства, факторы, способствующие 

ослаблению саморегуляции). Изменение 

регулирующей функции мышления при психических 

заболеваниях. Методы исследования нарушений 

мыслительной деятельности. Дефекты речи, вызван-

ные локальными повреждениями мозга. Нарушение 

речи как средства общения. Неологизмы. 

Бессвязность речи. Нарушение грамматического 

состава речи. Дезавтоматизация речи. Обеднение 

словарного состава речи. Стереотипии в речи. 

Амнестические западания в речи. Характеристики 

нарушений речи при различных психических 

заболеваниях. Методы исследования. Понятия 

ясного и помраченного сознания (К.Ясперс). 

Психологическая характеристика отдельных видов 

нарушения сознания: оглушенного, онейроидного, 

делириозного, сумеречного, псевдодеменции. 

Количественные расстройства сознания. Нарушение 

самовосприятия. Феномен деперсонализации. 

3 Нарушения эмоционально-

волевой сферы. 

Понятие эмоциональной регуляции и эмоциональной 

нормы, структура и уровни базальной системы 

эмоциональной регуляции. Классификации 

эмоциональных нарушений. Нарушения 

эмоциональной сферы при разнообразных 

патологических процессах и состояниях. Методы 

изучения эмоций. Патопсихологическая 

классификация волевых расстройств: нарушения на 

уровне мотивационной компоненты волевого акта 

(угнетение мотивов, усиление мотивов деятельности, 

извращение побуждений), патология на уровне 

реализации волевого акта (угнетение и усиление 

двигательных функций, паракинезии). Исследование 

волевых качеств личности. 

4 Нарушения личности в 

патопсихологии. 

Клиническая и психологическая феноменология 

нарушений личности. Несогласованность понятия 

личности в разных научных дисциплинах: 

психиатрии, психологии, социологии. 

Аналитический обзор основных теорий личности в 

зарубежной психологии (фрейдизма, 

неопозитивизма, экзистенциализма) и основных 

положений обще-психологических теорий личности 

в отечественной психологии. Различные 

представления об аномалиях развития личности. 

Нарушение иерархического строения мотивов. 

Нарушение смыслообразующей и побудительной 



функции мотивов. Формирование патологических 

потребностей и мотивов. Слабость интеллектуальной 

регуляции мотивационной сферы. Снижение 

целенаправленности, активности поведения. 

Некритичность поведения. Утеря общественно 

выработанных нормативов поведения. Нарушения 

самосознания и самооценки. Методики исследования 

нарушений личности. 

5 Общие аспекты 

патопсихологической 

синдромологии. 

Соотношение клинического и патопсихологического 

подходов к описанию этиологии, структуры и 

динамики психических нарушений. 

Взаимодополняемость и взаимообусловленность 

данных подходов. Основные классификации 

патопсихологических синдромов.Характеристика 

патопсихологических симптомов и синдромов в 

работах Б. В. Зейгарник, В.М.Блейхера. 

Соотношение патопсихологических и 

психопатологических синдромов. Мультифакторный 

подход к анализу нарушений психической 

деятельности (Ю. Ф. Поляков). 

6 Методы патопсихологии. Функциональные пробы. Тесты. Личностные 

опросники. Проективные методы. Специфика 

проведения патопсихологического эксперимента. 

Основные требования, предъявляемые к процедуре и 

анализу результатов. Моделирование психической 

деятельности, необходимость качественного анализа 

результатов, вариативность процедуры 

патопсихологического эксперимента. Выбор методик 

для обследования. Структура составления 

заключения по результатам обследования. Обзор 

основных методик, используемых в современной 

патопсихологии (их направленность, процедура 

проведения, форма протокола, основные показатели 

для анализа результатов). 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Методы патопсихологии. Принципы построения патопсихологического 

исследования. 

Патопсихологическая семиотика нарушений когнитивной сферы. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Нарушения личности в патопсихологии. 

Общие аспекты патопсихологической синдромологии. 

Методы патопсихологии. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. 1. Категория патопсихологического синдрома. 2. Сравнительная характеристика 

клинического и патопсихологического подходов к изучению патологии психики. 3. 

Проблема соотношения распада и развития психики. 

Тема 2. 1. Патология восприятия как индикатор аномалии психической деятельности в 

целом 2. Сравнительная характеристика клинического и психологического подходов к 

нарушениям мышления, методов их анализа и используемых категорий. 

Тема 3. Нарушения эмоций в структуре различных патопсихологических синдромов. 



Тема 4. Диагностика нарушений личности при различных психических расстройствах. 

Тема 5. 1. Шизофренический патопсихологический синдром. 2. Олигофренический 

патопсихологический синдром. 3. Экзогенно-органический патопсихологический 

синдром. 4. Эндогенно-органический патопсихологический синдром. 5. Личностно-

анимальный патопсихологический синдром. 6. Аффективно-эндогенный 

патопсихологический синдром. 7. Психогенно-невротический патопсихологический 

синдром. 8. Синдром психотической дезорганизации психической деятельности. 

Тема 6. Характеристика методик типа функциональные пробы, специфики их проведения 

и интерпретации полученных результатов. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 



преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Методы патопсихологии. 

Принципы построения 

патопсихологического 

исследования. 

ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Патопсихологическая семиотика 

нарушений когнитивной сферы. 
ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Нарушения эмоционально-волевой 

сферы. 
ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Нарушения личности в 

патопсихологии. 
ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Общие аспекты 

патопсихологической 

синдромологии. 

ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Методы патопсихологии. ОПК-4 

ПК-2 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «патопсихологическая диагностика», «патопсихологическая 

экспертиза» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Методы патопсихологической экспертизы» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Студент должен провести полное патопсихологическое исследование одного больного и 

написать заключение по результатам данного исследования, в котором должен указать 

выявленный у данного испытуемого патопсихологический синдром. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

отлично зачтено 86-100 



принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 



 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Практикум по психотерапии и консультированию». 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе психолога, 

занятого в практике оказания психологической помощи населению, владеющего 

теоретическими основами психотерапии и методическими основами организации 

психологической помощи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

и неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

ОПК-6.1. Знает: 

методологию 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

современные и классические 

школы психологического 

консультирования и 

психотерапии; возможности 

и ограничения 

психотерапевтических 

методов. 

ОПК-6.2. Умеет: подбирать 

соответствующие запросу 

клиента методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; проводить 

психологическую 

консультацию; проводить 

диагностику в рамках 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; отслеживать 

динамику изменения 

психического состояния 

клиента. 

ОПК-6.3. Владеет: 

специальной терминологией; 

методами и техниками 

консультационной и 

психотерапевтической 

работы в индивидуальном и 

групповом формате, а также 

с семьями; навыками ведения 

психологической 

консультации; разрабатывать 

программу психологического 

Знать: методологические принципы 

различных школ психологического 

консультирования и психотерапии; 

возможности и ограничения 

применения тех или иных методов и 

техник психологического 

консультирования и психотерапии. 

Уметь: проводить психологическую 

консультацию с опорой на 

определённую методологию 

консультирования; подбирать 

методы и техники 

психологического вмешательства в 

соответствии с запросом и 

психическим состоянием клиента; 

отслеживать динамику 

психического состояния клиента. 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования и психотерапии; 

методами, технологиями и 

техниками психологического 

консультирования и психотерапии; 

терминологическим аппаратом 

различных психотерапевтических 

подходов; навыками описания и 

презентации клинического случая. 



вмешательства. 

ПКС-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 
 

 

ПКС-6.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методы 

количественной и 

качественной диагностики 

состояния клиента; 

методологию психотерапии; 

методы и технологии 

психокоррекции и 

реабилитации. 
ПКС-6.2. Умеет: 

пользоваться 

даигностическими методами; 

адекватано состоянию 

клиента подбирать методы и 

техники психокоррекции и 

реабилитации; отслеживать 

динамику состояния клиента; 

критически оценивать свои 

профессиональные действия. 

ПКС-6.3. Владеет: методами 

и технологиями 

психокоррекции и 

реабилитации; методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

Знание: этических требований вк 

работе психолога; методологию 

психологической диагностики; методы 

количественной и качественной 

психологической диагностики; 

современные и классические школы и 

направления психотерапии и 

психологического консультирования; 

методы и технологии психокоррекци и 

реабилитации в рамках определённой 

психологической методологии. 

Умение: структурно анализировать 

психическое состояние клиента с 

использованием адекватных методов 

психологической диагностики; 

проводить психологическую 

диагностику актуального состояния 

клиента; прогнозировать изменения 

психического состояния клиента.   

Владение: методами и технологии 

психокоррекции и реабилитации в 

рамках определённой методологии 

психологического консультирования и 

психотерапии; описанием и 

презентацией клинического случая; 

навыками разработки программы 

психологического вмешательства на 

основе актуального психического 

состояния клиента и его динамики.    

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» представляет 

собой дисциплину модуля «Основы психотерапии и консультирования» обязательной 

части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1  Психотерапевтические школы и 

направления. 

История психотерапии. Основные 

направления психотерапии. 

Динамическое направление. Когнитивно-

поведенческое направление. 

Экзистенциально- гуманистическое 

направление. 

2 Сферы психотерапевтического и 

консультативного вмешательства. 

Психотерапия в различных областях 

медицины. Психотерапия детей и 

подростков. Семейная психотерапия. 

3 Эффективность психотерапии и 

консультирования. 

Обучение психотерапевтов. Супервизия. 

Балинтовские группы. Оценка 

эффективности психотерапевтического 

процесса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История психотерапии.  

Вопросы для обсуждения: связь психотерапии и психиатрии; подходы к пациенту; модели 

психотерапии; российские и зарубежные школы психотерапии. 

Тема 2. Психодинамическое направление. 

Вопросы для обсуждения: методология психоанализа, бессознательное, работа 

“переноса”, симптом в психоанализе, невроз, психоз, перверсия, психоаналитиечксая 

техника. 



Тема 3.  Когнитивно-поведенческая терапия. 

Вопросы для обсуждения: ограничения классического бихевиоризма, дополнение схемы S

R, РЭТ, методология КПТ, фобии, депрессии, аддикции.  

Тема 4. Экзистенциальная психотерапия. 

Вопросы для обсуждения: эксзистенциализм в философии и искусстве, феномелогия и 

психология, феноменологическая психиатрия, экзистенциальная психотерапия, тревога, 

смысл, экзистенциальный вакуум, случайность.  

Тема 5. Психотерапия в различных областях медицины. 

Вопросы для обсуждения: психолог в клинике, взаимодействие в триаде “врач-сестра-

больной”, психотерапия и реабилитация в условиях стационара. 

Тема 6. Психотерапия детей и подростков. 

Вопросы для обсуждения: специфика психологической работы с детьми и подростками, 

этические вопросы консультирования детей и подростков, психолог в системе “школа-

родители-ребёнок”. 

Тема 7. Семейная психотерапия. 

Вопросы для обсуждения: методология семейного психологического консультирования и 

психотерапии, семья как единица психологического анализа, ребёнок как симптом семьи, 

кризисы семьи, нормативность семейных кризисов, психологическая типология семей. 

Тема 8. Обучение психотерапевтов. 

Вопросы для обсуждения: профессиональная подготовка психотерапевтов и психологов-

консультантов в различных психотерапевтических школах, балинтовские группы, 

методология и технологии супервизии, подготовка описания клинического случая. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Практические занятия проводятся в формате моделируемого группового 

психотерапевтического процесса с целью закрепления теоретических знаний, анализа 

методологии психотерапии, выработки навыков ведения психотерапевтической группы.  

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Например, 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по всем темам курса. 

2. Работа в качестве психотерапевта в моделируемой в ходе практических 

занятий групповой психотерапии. 

3. Работа в формате моделируемой балинтовской группы. 

4. Подготовка и презентация клинического случая. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-



педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 



8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психотерапевтические школы 

и направления. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия 

Сферы психотерапевтического 

и консультативного 

вмешательства. 

 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, проверка работы в качестве 

психолога-стажёра 

Эффективность психотерапии 

и консультирования. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия, презентация 

клинического случая 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

1. Анализ и реферирование ведущих научных журналов по психологическому 

консультированию и психотерапии. 

2. Ведение психотерапевтической группы в моделируемой в ходе практических занятий 

ситуации. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Аттестация проводится посредством интервизионного обсуждения работы каждого 

студента в качестве психотерапевта-стажёра. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 



Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Роджерс, К. Групповая психотерапия / Роджерс К., - 2-е изд., (эл.) - Москва 

:Институт Общегуманитарных Исследований, 2018. - 175 с.: . - (Современная 

психология. Теория и практика)ISBN 978-5-7312-0963-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009596 (дата обращения: 21.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 



2. Личностный рост в терапевтической группе: Научно-популярное / Немиринский 

О.В., - 2-е изд. - Москва :ИОИ, 2016. - 178 с.: ISBN 978-5-94193-868-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940374 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 
1. Балашова, С. В. Психологическая супервизия : монография / С. В. Балашова, И. С. 

Якиманская. - Ставрополь : Логос, 2018. - 180 с. - ISBN 978-5-905519-97-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870409 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Гоголевич, Т. Психотерапевтическая помощь людям сложного характера : 

краткосрочная терапия творческим самовыражением пациентов с шизоидной и 

психастенической психопатиями : монография / Т. Гоголевич. - Германия : LAP 

LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 472 с. - ISBN 978-3-659-32962-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060192 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Профессиональная коммуникация в клинико-

психологической практике». 

 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о коммуникации как 

объекте междисциплинарных исследований; видах, формах, моделях коммуникации и 

особенностях профессиональной коммуникации как инструмента специалистов клинико-

психологического профиля; общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции в ходе изучения методологии, принципов и 

закономерностей современных коммуникативных процессов, техник и технологий, а 

также способности и готовности применять их в собственной профессиональной 

деятельности, формирование компетенций, указанных в п. 2. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

достижения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

ИУК-4.1. 

Знает: принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

факторы улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

взаимодействии; 

характеристики 

коммуникационных 

потоков; значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ИУК-4.2. 

Умеет: создавать на русском 

и иностранном языке 

письменные тексты 

научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам; исследовать 

прохождение информации 

знать: 

 объект и предмет сферы 

знаний о коммуникации и 

ее место и роль в системе 

социально-гуманитарных 

наук;  

 сущность, особенности, 

функции, виды, 

закономерности основных 

коммуникативных техник и 

технологий; 

 структуру  и содержание 

коммуникативной 

компетентности психолога; 

 особенности осуществления 

профессиональной 

деятельности и 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах; 

уметь: 

 обосновывать 

применимость и  

практическую значимость  

используемых техник и 

технологий коммуникации; 

 планировать, 

анализировать, 

моделировать и обосновать 



по управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; производить 

редакторскую и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке; владеть 

принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации. 

ИУК-4.3. 

Владеет: реализацией 

способов устной и 

письменной видов 

коммуникации, в том числе 

на иностранном языке; 

представлением планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий 

выбор техник и приемов 

коммуникации в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения; 

владеть: 

 общей коммуникативной 

культурой в системе 

межличностных и 

профессиональных 

взаимодействий;  

 навыками изучения, 

анализа, моделирования, 

прогнозирования и 

управления системой 

коммуникаций в поле 

профессионального 

взаимодействия; 

 навыками совместной 

работы и взаимодействия в 

мультикультурных 

профессиональных 

рабочих группах и 

коллективах на основе 

толерантности, 

профилактики 

конфликтного 

взаимодействия, с учетом 

профессиональных 

компетенций и этических 

норм работы психолога в 

прикладных условиях. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессиональная коммуникация в клинико-психологической 

практике» представляет собой факультативную дисциплину части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Методологические основы 

психологии общения как области 

знания. 

 

Объект и предмет учебной дисциплины. 

Интегральный и уникальный характер технологий 

коммуникации. Место дисциплины в системе других 

областей знания. Источники знаний о деятельности 

общения. Теория коммуникации, психология 

общения, клиническая психология: система связей. 

Основные направления развития учебной 

дисциплины. Психологическое консультирование 

как одна из форм профессиональной деятельности 

психолога. Виды и сферы применения 

консультирования. Цели и задачи реализации 

коммуникативных техник и технологий в 

консультировании. 

 

2 Феномен и ключевые понятия 

профессионального общения. 

 

Основные модели и виды коммуникации. Область 

применения.  Специфика применения. Специфика 

планирования. Особенности реализации. Социально-

психологические аспекты профессиональной 

компетентности психолога-консультанта. Место 

социального и эмоционального интеллекта в 

структуре профессиональной компетентности 

клинического психолога. Компетентность психолога 

консультанта в реализации различных моделей 

коммуникации. 

 

3 Роль и особенности 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

психолога. 

 

Коммуникативные технологии. Современные 

коммуникативные технологии. Коммуникативные 

технологии в профессиональной детальности 

клинического психолога: виды, особенности, целевое 

назначение, возможности реализации. Специфика и 

особенности применения в деятельности психолога.  

 

4 Коммуникативная 

компетентность клинического 

Коммуникация в профессиональной деятельности 

психолога: сущность и специфика. Коммуникативная 



психолога. 

 
компетентность как интегративная характеристика 

личности. Структура коммуникативной 

компетентности. Связь с социальной 

компетентностью. Особенности коммуникативной 

компетентности в профессиональной деятельности 

клинического психолога. 

 

5 Психология общения 

клинического психолога и 

пациента 

 

Субъективно-объективные отношения в 

психологической деятельности клинического 

психолога.  Понятие этики. Содержание принципов и 

правил работы: принцип не нанесения ущерба,  

принцип компетентности, принцип 

беспристрастности, принцип конфиденциальности 

деятельности, правило кодирования сведений 

психологического характера; принцип 

осведомлённого согласия. Уровни общения: 

примитивный, манипулятивный, 

стандартизированный, игровой, конвенциональный 

(согласие), деловой, духовный. Этапы общения 

клинического психолога  и пациента. 

 

6 Психологическое сопровождение 

диагностического и 

терапевтического процесса 

 

Коммуникативная компетентность. 

Сформированность специальных навыков: умения 

устанавливать контакт; слушать; «читать» 

невербальный язык коммуникации; строить беседу, 

формулировать вопросы. Понятие коммуникативной 

толерантности. Эмоциональная стабильность. 

Эмпатия. Этапы диагностического процесса: 

контактная фаза общения, фаза ориентации, фаза 

аргументации, фаза корректировки. Понятие 

психической травмы. Внутренняя картина болезни. 

Компоненты внутренней картины болезни. 

Механизмы психологической защиты. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Методологические основы психологии общения как области знания. 

Тема 2. Феномен и ключевые понятия профессионального общения. 

Тема 3. Роль и особенности коммуникации в профессиональной деятельности 

психолога. 

Тема 4. Коммуникативная компетентность клинического психолога. 

Тема 5. Психология общения клинического психолога и пациента. 

Тема 6. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического 

процесса. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Методологические основы психологии общения как области знания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и специфика деятельности общения. 

2. Стороны общения. 



3. Коммуникативная сторона общения: особенности, структурные характеристики. 

 

Тема 2. Феномен и ключевые понятия профессионального общения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современный взгляд на моделирование коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

2. Коммуникативные технологии в профессиональной детальности психолога: 

виды, особенности, целевое назначение, возможности реализации. 

3.  Медиативные технологии как особая форма коммуникативной технологии и 

процесс 

 

Тема 3. Роль и особенности коммуникации в профессиональной деятельности 

психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место коммуникативных технологий в психологической практике. 

2. Основные коммуникативные техники, приемы, средства в различных видах 

психологической практики. 

3. Требования к реализации коммуникативных технологий в психологической 

практике. 

 

Тема 4. Коммуникативная компетентность клинического психолога. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению и исследованию коммуникативной компетентности. 

2. Модель коммуникативной компетентности психолога. 

Связь социальной и коммуникативной компетентности в профессиональной 

детальности психолога. 

 

Тема 5. Психология общения клинического психолога и пациента 

Отработка практических навыков профессиональной коммуникации (деловые и 

имитационные игры, анализ кейсов) 

 

Тема 6. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического 

процесса 

Отработка практических навыков профессиональной коммуникации (деловые и 

имитационные игры, анализ кейсов) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку озвученного 

материала лекций и учебной литературы (конспектирование, составление библиографий, 

глоссариев, тезаурусов – в том числе), по следующим темам: Методология и особенности 

организации психологического тренинга. Методологические основы коммуникации как 

области знаний, процесса и профессионального вида деятельности. Основные модели 

коммуникации и виды современных коммуникативных техник и технологий. Роль и 

особенности коммуникативных технологий в профессиональной деятельности психолога. 

Коммуникативная компетентность психолога. Возможности медиативного подхода в 

профессиональной деятельности психолога. 

2. Выполнение домашних заданий, предусматривающих подготовку докладов, 

материалов для дискуссий и деловых игр, выполнение поисковых задач и творческих 

проектов, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: Методология и 

особенности организации психологического тренинга. Методологические основы 

коммуникации как области знаний, процесса и профессионального вида деятельности. 



Основные модели коммуникации и виды современных коммуникативных техник и 

технологий. Роль и особенности коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности психолога. Коммуникативная компетентность психолога. Возможности 

медиативного подхода в профессиональной деятельности психолога. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 



Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Методологические 

основы психологии общения 

как области знания. 

 

УК – 4  Опрос, дискуссия 

Тема 2. Феномен и ключевые 

понятия профессионального 

общения. 

 

УК – 4 Опрос, дискуссия, эссе 

Тема 3. Роль и особенности 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности психолога. 

 

УК – 4 Опрос, дискуссия, выполнение задания, 

анализ кейсов, эссе 

Тема 4. Коммуникативная 

компетентность клинического 

психолога. 

 

УК – 4 Опрос, дискуссия, выполнение задания, 

имитационная игра, анализ кейсов 

Тема 5. Психология 

общения клинического 

психолога и пациента 

 

УК – 4 Опрос, дискуссия, анализ кейсов, 

деловая игра 

 
Тема 6. Психологическое 

сопровождение диагностического 

и терапевтического процесса 

 

УК – 4 Опрос, дискуссия, анализ кейсов, 

деловая игра 

 

 



8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

Темы для подготовки к дискуссиям и 

выполнению индивидуальных и групповых заданий 

 

1. Коммуникация как средство разрешения конфликта. 

2. Стресс как последствие конфликта. 

3. Особенности межэтнических конфликтов. 

4. Переговорный процесс: стадии и технологии. 

5. Конфликт и кризис. 

6. Конфликты в организациях и методы работы с ними. 

7. Ценностные конфликты. 

8. Развитие средств коммуникации в процессе антропогенеза. 

9. Развитие технических средств коммуникации. 

10. Коммуникативный процесс как многоаспектный феномен. 

11. Уровни коммуникации. 

12. Психологические аспекты межличностной коммуникации. 

13. Возможности коммуникации в малых группах. 

14. Виды и формы коммуникаций в различных организациях. 

15. Естественный и искусственные языки в коммуникации. 

16. Формы и жанры публичной коммуникации. 

17. Устная деловая публичная коммуникация. 

18. Формы межкультурной коммуникации и типы восприятия межкультурных 

различий. 

19. Функции, возможности и инструментарий средств массовой информации. 

20. Политическая коммуникация. 

21. Коммуникативные барьеры: психологические аспекты и преодоление. 

22. Виды слушания. 

23. Специфика профессиональной коммуникации клинического психолога.  

 

Темы заданий для самостоятельной работы 

 

Наименование темы Наименование темы (задания) для самостоятельной 

работы 

 

Тема 1. Методологические основы 

психологии общения как области 

знания. 

 

Коммуникация в профессиональной деятельности 

психолога: сущность и специфика. Коммуникативная 

компетентность как интегративная характеристика 

личности. Структура коммуникативной 

компетентности. Связь с социальной 

компетентностью. Особенности коммуникативной 

компетентности в профессиональной детальности 

психолога. 

 

Тема 2. Феномен и ключевые 

понятия профессионального 

общения. 

 

Коммуникативные технологии. Современные 

коммуникативные технологии. Коммуникативные 

технологии в профессиональной детальности 

психолога: виды, особенности, целевое назначение, 

возможности реализации. Медиативные технологии 

как особая форма коммуникативной технологии и 

процесс. Специфика и особенности применения в 



деятельности психолога. 

 

Тема 3. Роль и особенности 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

психолога. 

 

Виды коммуникативных техник и технологий. 

Область применения. Специфика применения. 

Специфика планирования. Особенности реализации. 

Тема 4. Коммуникативная 

компетентность клинического 

психолога. 

 

Психологическое консультирование как одна из форм 

профессиональной деятельности психолога. Виды и 

сферы применения консультирования. Цели и задачи 

реализации коммуникативных техник и технологий в 

консультировании. 

 

Тема 5. Психология 

общения клинического психолога 

и пациента 

 

Субъективно-объективные отношения в 

психологической деятельности клинического 

психолога.  Понятие этики. Содержание принципов и 

правил работы: принцип не нанесения ущерба,  

принцип компетентности, принцип 

беспристрастности, принцип конфиденциальности 

деятельности, правило кодирования сведений 

психологического характера; принцип 

осведомлённого согласия. Уровни общения: 

примитивный, манипулятивный, 

стандартизированный, игровой, конвенциональный 

(согласие), деловой, духовный. Этапы общения 

клинического психолога  и пациента. 

 

Тема 6. Психологическое 

сопровождение диагностического 

и терапевтического процесса 

 

Коммуникативная компетентность. 

Сформированность специальных навыков: умения 

устанавливать контакт; слушать; «читать» 

невербальный язык коммуникации; строить беседу, 

формулировать вопросы. Понятие коммуникативной 

толерантности. Эмоциональная стабильность. 

Эмпатия. Этапы диагностического процесса: 

контактная фаза общения, фаза ориентации, фаза 

аргументации, фаза корректировки. Понятие 

психической травмы. Внутренняя картина болезни. 

Компоненты внутренней картины болезни. 

Механизмы психологической защиты. 

 

  

Дискуссионные вопросы и задания 

для самостоятельной групповой работы 

 

1. Феномен и ключевые понятия профессионального общения.  

Основные параметры  профессионального общения. Коммуникативная и 

эмоциональная компетентность клинического психолога. Активное слушание как способ 

понимания собеседника. Невербальные  вокальные  феномены,  Вербальные  сигналы,  

располагающие  к  контакту: приветствие, «малый» разговор, комплименты. Эмпатия. 

Эмпатическое слушание в структуре клинической беседы.  

 2. Конфликты в сфере профессионального общения клинического психолога 



Конфликты:  определение,  специфика,  типы.  Функции  конфликтов.  

Конфликтное поведение.  Стратегия  и  тактика  конфликтного  поведения.  Синдром  

эмоционально-профессионального  выгорания  как  причина  конфликта  в  учреждении.  

Специфика  СПВ медицинских работников, способы преодоления. 

3.Специфика взаимоотношений клинического психолога и пациента.  

Предпосылки  взаимоотношений  психолога  и  пациента:  информация  о  

психологе  и учреждении,  причины  обращения,  мотивация.  Перенос  и  контрперенос:  

определение,  виды. Основные этапы общения: контакт, ориентировка, аргументация, 

корректировка. 

4. Модели взаимоотношений психолога и пациента. 

Уровни  общения:  примитивный,  манипулятивный,  стандартизированный,  

игровой, деловой, партнерский, духовный. Типы пациентов. «Трудный» пациент: 

стратегии работы.  

5. Психологическое сопровождение соматических пациентов.  

Внутренняя  картина  болезни:  чувственный,  эмоциональный,  когнитивный, 

мотивационный  уровень. Факторы,  влияющие  на  ВКБ.  Типы  реакции  личности  на  

болезнь. Механизмы психологической защиты.  

6. Специфика общения в клинике детских болезней.  

Внутренняя  картина  болезни  детей.  Родительская  картина  болезни.  Специфика  

диады «мать-дитя» в ситуации тяжелых и хронических заболеваний.  

 

Эссе с анализом одного из типов коммуникативного взаимодействия / 

конфликтного взаимодействия, написание которого предлагается студентам на итоговом 

контроле, содержит: 

1. Полное детальное описание коммуникативной ситуации. 

2. Обоснование выбора ситуации для анализа. 

3. Причины возникновения анализируемого поля и характера взаимодействия. 

4. Описание структуры рассматриваемой ситуации коммуникации. 

5. Описание основных периодов и этапов в развитии анализируемого 

взаимодействия. 

6. Анализ, планирование, обоснование и прогноз возможных стратегий и способов 

поведения в сложившейся коммуникативной ситуации / разрешения и 

предупреждения рассматриваемого конфликта / применения конкретных 

коммуникативных техник. 

Критерии оценивания: точное соответствие заданию, требований к отчету, умение 

презентовать результаты вербально и графически. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие коммуникации. 

2. Коммуникация как сторона процесса и деятельности общения. 

3. Основные модели коммуникации. 

4. Основные теории коммуникации. 

5. Основные формы общения: классификации, особенности, принципы, нормы, 

правила. 

6. Манера общения: определение, типы, проявления, особенности, показатели. 

7. Стили общения: функции, особенности реализации, виды, характерные черты. 

8. Средства общения: речь и язык. 

9. Средства общения: оптико-кинетические (мимика, жесты, пантомимика). 

10. Средства общения: паралингвистические (высота, диапазон, ритмика голоса и т.д.) 



11. Средства общения: экстралингвистические (паузы, интонация, смех, 

звукоподражания и т.д.) 

12. Средства общения: проксемические (дистанция, время, место, внешний вид и т.д.) 

13. Средства общения: визуальные (состояние зрачка, направление, 

продолжительность взгляда) 

14. Средства общения: ольфакторные. 

15. Коммуникация как технология и подходы к моделированию процесса 

коммуникации. 

16. Условия и факторы эффективности различных коммуникативных процессов. 

17. Барьеры в коммуникации: понятие, подходы, виды, классификации, способы 

(приемы, техники, технологии) преодоления. 

18. Аргументация: понятие, виды, структура, принципы, правила, приемы, 

психологические аспекты. 

19. Приемы коммуникации с «трудными» партнерами по общению 

20. Техники разрешения затрудненного общения. 

21. Особенности коммуникации «психолог – пациент». 

22. Особенности коммуникации «психолог – родственники пациента». 

Особенности коммуникации «психолог – профильные специалисты». 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 
Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  
Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

хорошо  71-85 



степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетворит

ельный 

(достаточный

) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  
Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия : 

учеб. пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 192 с. Имеются экземпляры 

в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

2. Пивоваров А.М. Деловые коммуникации: социально-психологические аспекты : учеб. 

пособие / А.М. Пивоваров. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 145 с. Имеются 

экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1). 

Дополнительная литература 

 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

2. Баранова, С. А. Психология управленческого консультирования: практикум : учебно-

практическое пособие / С. А. Баранова, А. А. Смирнова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 

48 с Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

https://elib.kantiana.ru/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Профессиональная этика клинического психолога». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об этических принципах 

работы клинического психолога, а также способствовать формированию 

профессиональных качеств и профессиональной рефлексии студентов-психологов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. 

Знает: психологические 

основы социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 

организации деловых 

контактов; методы подготовки 

к переговорам, национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; основные 

концепции взаимодействия 

людей в организации, 

особенности диадического 

взаимодействия 

Знание: основ социальной 

психологии и конфликтологии; 

этических принципов работы 

клинического психолога; 

особенностей деловой коммуникации. 

Умение: вести профессиональный 

диалог с коллегами; пользоваться 

профессиональной терминологией; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; критически анализировать 

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность коллег; 

аргументировать; логично и доступно 

представлять информацию. 

Владеет: навыками деловой 

коммуникации; современными 

информационными технологиями; 

опытом установления 

профессиональных контактов и 

связей. 
ИУК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей 

ИУК-5.3. 

Владеет: организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 



конфессиональных 

особенностей; преодолением 

коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-10. Способен 

использовать 

системные модели 

и методы, способы 

и приемы 

супервизии, в том 

числе 

профессиональную 

рефлексию и 

профессиональную 

коммуникацию для 

повышения уровня 

собственной 

компетентности и 

компетентности 

других 

специалистов в 

решении ключевых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; научные школы и 

направления психологии; 

методологию супервизии; 

способы повышения 

профессиональной 

компетентности в рамках 

определённого подхода 

практической психологии. 

Знание: научных школ и 

направлений психологии, их 

методологии и этических 

принципов; методологии 

супервизии; формальных 

требований психологических школ 

к практикующему психологу. 

Умение: устанавливать деловые 

контакты с коллегами; критически 

оценивать собственную 

профессиональную деятельность; 

грамотно и доступно описывать 

клинический случай и 

представлять его в рамках интер- и 

супервизии. 

Владение: навыками презентации 

клинического случая; навыками 

супервизорской работы; опытом 

коллегиальной работы в рамках 

интер- и спуервизии. 

ОПК-10.2. Умеет: 

устанавливать 

профессиональные контакты; 

критически оценивать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и деятельность 

своих коллег; вносить 

коррективы в практику 

оказания психологической 

помощи. 

ОПК-10.3. Владеет: навыками 

супервизорской работы; 

профессиональной 

рефлексией; навыками работы 

в группе; навыками 

представлять клинический 

случай в рамках интер- и 

супервизии. 
 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессиональная этика клинического психолога» представляет 

собой дисциплину модуля «Основы профессиональной деятельности клинического 

психолога» обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 .Этические проблемы 

психологической практики 

Функции морали. Взаимосвязь понятий 

этика и этикет: моральные принципы, 

моральные нормы, правила поведения. 

Понятие профессии в контексте 

категорий профессиональной морали и 

нравственной оценки. Религиозные 

истоки общественной морали и трудовой 

этики и их сопоставление. 

Профессиональная этика как раздел 

этики. 

 Этические принципы и нормы в 

работе психолога в организации 

Объективные причины этических 

проблем психологической практики. 

Личность психолога как источник 

этических проблем. Общие принципы 

этического кодекса. Компетентность. 

Честность. Профессиональная и научная 

ответственность. Уважение к правам и 

достоинству людей. Забота о 



благополучии других людей. Социальная 

ответственность. Предоставление 

информации об используемых техниках. 

Этика использования аудио- и 

видеозаписей. Этические аспекты 6 

оплаты услуг психолога-консультанта. 

Этические аспекты прекращения 

консультирования. Этика и двойные 

отношения с клиентом. Этика 

психологических исследований. 

Согласие, основанное на полной 

осведомленности. Проведение 

исследований с детьми и 

психиатрическими больными. 

Проведение исследований с людьми, 

ограниченными в свободе выбора. 

Проблемы неприкосновенности частной 

жизни при сборе информации. Этика 

психологических экспериментов. 

 Этические принципы и нормы в 

работе психолога с детьми 

Этический кодекс психолога службы 

практической психологии образования 

России: Принцип конфиденциальности. 

Принцип компетентности. Принцип 

ответственности. Принцип этической и 

юридической правомочности. Принцип 

квалификационной пропаганды 

психологии. Принцип благополучия 

клиента. Принцип профессиональной 

кооперации. Принцип информирования 

клиента о целях и результатах 

обследования. Нарушения прав ребенка 

при тестировании в целях отбора, при 

бесконтрольном распространении 

психологических тренингов, 

психотерапевтических методов; при 

осуществлении психологического 

сопровождения ребенка без согласия его 

родителей или лиц, их заменяющих, а 

также его самого; при разглашении 

полученной в ходе диагностической и 

консультационной работы 

конфиденциальной информации. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1: Этические проблемы психологической практики. 

Тема 2: Этические принципы и нормы в работе психолога с детьми 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1: Этические проблемы психологической практики. 

Вопросы для обсуждения: биоэтика, ятрогения, дидактогения, этический кодекс, 

компетентность, честность, профессиональная и научная ответственность, уважение к 

правам и достоинству людей. 

Тема 2. Этические принципы и нормы в работе психолога с детьми. 

Вопросы для обсуждения: права ребенка, права детей с ОВЗ, этика и этикет 

взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа к теме 1. Этические проблемы психологической практики. 

Подготовьте ответы на предложенные ниже задания: 1. Опираясь на рекомендуемый 

список литературы и интернет-источники, заслуживающие доверия, оставьте краткий 

план-конспект, отражающий основные положения темы. Приветствуются схемы. Объем – 

1-3 стр. 2. Составьте 3 открытых вопроса к теме, ответы на которые можно найти в Вашем 

план конспекте.  

Самостоятельная работа к теме 2. Этические принципы и нормы в работе 

психолога в организации. Дайте краткую характеристику профессиональной деятельности 

ученых и практиков, которые внесли значительный вклад в разработку темы: ФИО, годы 

жизни, название теории и ее краткая суть, основная публикация, раскрывающая 

теорию/исследование этого ученого. Объем – 2-3 стр. 

Самостоятельная работа к теме 2. Этические принципы и нормы в работе 

психолога с детьми. 

 Подготовьте электронную презентацию на тему занятия. Количество слайдов: 6-10 

слайдов. Укажите список источников. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Этические проблемы ИУК-5.1 Опрос, дискуссия. 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

психологической практики. ИУК-5.2 

ИУК-5.3 

Этические принципы и нормы в 

работе психолога в 

организации 

ИПКС- 5.1 

ИПКС-5.2 

ИПКС-5.3 

Опрос, дискуссия 

Этические принципы и нормы в 

работе психолога с детьми 

 

ИПКС- 5.1 

ИПКС-5.2 

ИПКС-5.3 

Опрос, дискуссия 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Кейс «Прекращение консультаций»: Психолог Психолого-медико-педагогического 

центра консультирует 10-летнюю школьницу в связи с ее застенчивостью. Работа 

шла успешно. Однако руководитель ПМС-центра отдал распоряжение только 

единожды встречаться с отдельным школьником (чтобы оправдать отчисления 

Центру бюджетных средств). В связи с этим распоряжением психолог прекратила 

консультации девочки.  

2. 2. Кейс «Разглашение информации»: Молодой человек консультировался у 

психолога по поводу депрессивного состояния, потери смысла жизни, тревожного 

состояния в течение полугода. Город, в котором жил молодой человек, был 

небольшой, и практически все знали друг друга в лицо. Какого же было его 

удивление, когда одна знакомая девушка во время случайной встречи рассказала 

подробности одной из последних его бесед с психологом. Первое впечатление, 

которое вызвала эта информация, – шок, вторая волна чувств, которая нахлынула 

на него – гнев и злость на психолога за несоблюдение конфиденциальности. Ему 

было очень обидно, что его чувства были растоптаны, и обсуждались знакомыми 

этого маленького городка. Он пожаловался на психолога директору 

Психологического центра. Перед клиентом извинился только директор Центра. 

Других мер принято не было. Молодой человек ожидал, что недобросовестного 

психолога накажут. Однако даже устного выговора провинившемуся сотруднику 

не было сделано. Задание к кейсам: дать этическую оценку действиям психолога. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов итогового контроля: 
1. Этика, этикет, мораль, нравственность, корпоративная и профессиональная этика.  

2. Проблема неэтичного внедрения норм этики и этикета на предприятии и в учебном 

заведении. Проблема проявления уважения к «нарушителю». Разобрать на примере.  

3. Правила этикета при общении с инвалидами и людьми, имеющими нарушения речи, 

зрения, слуха, опорно-двигательными аппарата. Разобрать на примере.  



4. Профилактика ятрогений, дидактогений как функция профессиональной этики. 

Разобрать на примере.  

5. Биоэтика. Принципы биоэтики. Значение Нюрнбергского процесса в развитии 

профессиональной этики. Виды высоко технологичных проблем медицины, экологии и 

биоисследований, связанные с этическим выбором профессионалов. Разобрать на примере.  

6. Этика при взаимодействии с людьми с психическими расстройствами. 

7. Этика паллиативной помощи. Разобрать на примере.  

8. Этическая оценка корректного заимствования и плагиата. Разобрать на примере.  

9. Этические кодексы. Профессиональный и корпоративный этический кодекс.  

10. Проблемы организационной микроэтики: проблема власти и подчинения (токсический 

и сотрудничающий менеджмент). Разобрать на примере.  

11. Проблемы организационной микроэтики: проблема служебных разоблачений. 

Разобрать на примере. 

12. Проблемы организационной микроэтики: проблемы моббинга. Разобрать на примере. 

13. Проблемы организационной микроэтики: проблемы харрасмента. Разобрать на 

примере. 

14. Этическая оценка буллинга и кибербуллинга. Разобрать на примере. 

15. Пять «соблазнов» в работе практического психолога, грозящих нарушить этические 

принципы (Н.С.Пряжников). Разобрать на примере.  

16. Типы этических проблем в работе психолога: проблемы взаимодействия психологов 

между собой, проблемы поведения психологов по отношению к клиентам и проблемы 

поведения клиентов по отношению к психологам. Разобрать на примере. 

17. Нарушения этики при психологическом консультировании. Разобрать на примере.  

18. Нарушения этики в педагогической деятельности психолога. Разобрать на примере. 

19. Структура Этического кодекса психолога Российского психологического общества. 

20. Принцип уважения в Этическом кодексе психолога РПО. Разобрать на примере.  

21. Принцип компетентности в Этическом кодексе психолога РПО. Разобрать на примере. 

22. Принцип ответственности в Этическом кодексе психолога РПО. Разобрать на примере. 

23. Принцип честности в Этическом кодексе психолога РПО. Разобрать на примере.  

24. Уважение достоинства, прав и свобод личности как этическая норма работы психолога. 

Разобрать на примере.  

25. Конфиденциальность как этическая норма работы психолога. Разобрать на примере. 26. 

Осведомленность и добровольное согласие Клиента. Разобрать на примере. 

27. Самоопределение Клиента как этическая норма работы психолога. Разобрать на 

примере. 

28. Ограничение применяемых средств как этическая норма работы психолога. Разобрать 

на примере.  

29. Нарушение Этического кодекса психолога: типичные нарушения и санкции. Разобрать 

на примере.  

30. Невозможность профессиональной деятельности в определенных условиях как 

этическая норма работы психолога. Разобрать на примере. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

отлично зачтено 86-100 



проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Кораблина, Е. П. Профессиональная этика и служебный этикет : учебно-

методический комплекс по изучению дисциплины / Е. П. Кораблина, С. Б. 

Пашкин. - Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. - 212 с. - 

ISBN 978-5-8064-2741-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1173722 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. 

Драганова, Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - 

ISBN 978-5-16-015132-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1819899 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Психиатрия». 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами, обучающихся по специальности 

«Клиническая психология» теоретических знаний и ознакомительных практических 

навыков по распознаванию и профилактике психических расстройств, реабилитации 

психических больных, больных с расстройствами, обусловленными приемом 

психоактивных веществ. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. 

Знает: особенности 

принятия и реализации 

организационных, в том 

числе управленческих 

решений; теоретико-

методологические основы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности; основные 

научные школы психологии 

и управления; 

деятельностный подход в 

исследовании личностного 

развития; 

технологию и методику 

самооценки; 

теоретические основы 

акмеологии, уровни анализа 

психических явлений 

Знание: траектории 

индивидуального 

профессионального развития; 

современные и классические школы 

и направления психологии; методов 

исследования личности; основ 

акмеологического подхода в 

психологии. 

Умение: планировать собственную 

карьеру; критически оценивать свои 

профессиональные действия; 

распределять время и иные ресурсы 

для профессионального 

саморазвития; устанавливать 

деловые контакты. 

Владение: навыками планирования 

собственной профессиональной 

деятельности; коммуникативными 

навыками; опытом командной 

работы; способами управления 

временем и иными ресурсами для 

достижения профессиональных 

задач. 

ИУК-6.2. 

Умеет: определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

разрабатывать, 

контролировать, оценивать 

и исследовать компоненты 

профессиональной 

деятельности; планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач. 



ИУК-6.3. 

Владеет: навыками 

определения эффективного 

направления действий в 

области профессиональной 

деятельности; способами 

принятия решений на 

уровне собственной 

профессиональной 

деятельности; навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные методы 

оценки уровня 

психического развития, 

состояния когнитивных 

функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

населения 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать 

типовые задачи; методы, 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных. 

Знание: методологию 

исследований в психиатрии; 

классификаций психических 

состояний, процессов и свойств; 

классификаций методов 

исследований в психиатрии; 

способов сбора информации; 

методов обработки полученных 

данных; способов описания и 

интерпретации данных 

исследования. 

Умение: пользоваться 

различными методами 

психологической диагностики 

для оценки психического 

состояния пациента; составлять 

программу исследования; 

обосновывать выбор методов и 

методик; применять методы 

статистической обработки 

данных для 

подтверждения/опровержения 

гипотез исследования. 

Владение: методами 

психологической диагностики 

психического состояния 

пациента; навыками работы с 

диагностическими пакетами; 

навыками сбора данных, их 

обработки и интерпретации; 

статистическими методами и 

процедурами; навыками 

подготовки экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

ИОПК 2.2. Умеет: 

анализировать различные 

методы и приемы 

практической работы 

психолога; применять 

знания в выборе методов 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

навыками постановки 

прикладных задач в 

определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

ОПК-5.1. Знает: критерии 

научности гуманитарного 

знания; подходы к 

оказанию психологической 

помощи; методологически 

обоснованные технологии 

консультирования, 

Знание: методологии психологии; 

современных и классических школ 

и направлений прикладной 

психологии, их возможностей и 

ограничений в области психиатрии; 

техник и технологий психотерапии, 

психологического 

консультирования; методов 



психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

 

психотерапии, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации; методы 

работы с лицами с ОВЗ; 

возрастные особенности 

развития психики. 

ОПК-5.2. Умеет: составлять 

программу 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

псикоррекции; ставить 

дифференцированный 

психологический диагноз; 

планировать и 

организовывать 

сосбтвенную 

профессиональную 

деятельность в рамках 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации. 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками составления 

программы 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии; 

навыками публичных 

выступлений; методами 

психологического 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции; 

технологиями 

психокоррекции, 

реабилитации; 

психологическими 

технологиями работы с 

лицами с ОВЗ. 

 

психокоррекции психических 

состояний пациента; методов 

психопрофилактики; 

психологических методов работы с 

лицами с ОВЗ, а также их семьями; 

возрастной психологии. 

Умение: проводить 

психологическое исследование с 

опорой на методологию 

психологии; пользоваться 

терминологическим аппаратом той 

или иной психотерапевтической 

методологии;  планировать 

собственную профессиональную 

деятельность; составлять программу 

психологического вмешательства и 

сопровождения процессов 

психокоррекции и реабилитации. 

Владение: навыком составления 

программы психологического 

вмешательства на основании 

исследования психического 

состояния пациента; 

методологическим и 

терминологическим аппаратом той 

или иной психотерапевтической 

школы; методами и технологиями 

психологической коррекции и 

реабилитации; технологиями 

работы с лицами с ОВЗ с опорой на 

определённую методологию 

психотерапевтической школы.   

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

ОПК-9.1. Знает: 

методологию психологии; 

критерии научности 

гуманитарного знания; 

психологические школы и 

направления; этические 

требования к работе 

Знание: методологии современной 

психологии; терминологии научных 

школ и направлений психологии; 

этических требований к работе 

психолога; требований 

существующего законодательства к 

работе психолога; 

специализированных 



повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования научно-

обоснованных знаний и 

представлений о роли 

психологии в решении 

социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

 

психолога. 

ОПК-9.2. Умеет: 

аргументировать, 

критически мыслить; 

проводить публичные 

выступления; пользоваться 

научными базами данных и 

специализированными 

библиотеками. 

ОПК-9.3. Владеет: 

навыками публичных 

выступлений; планировать 

и организовывать 

мероприятия по 

повышению 

психологической 

грамотности; 

психологической 

терминологией. 

 

психологических изданий и 

библиотек. 

Умение: пользоваться 

терминологией научной 

психологии; аргументированно 

выдвигать гипотезы; критически 

мыслить; пользоваться научными 

источниками; составлять 

библиографические описания; 

реферировать научные тексты. 

Владение: навыками публичных 

выступлений с целью 

психологического просвещения; 

инструментами и информацией 

относительно возможностей 

повышения собственной 

психологической культуры и 

профессионализма.  

ПКС-2. Способен и 

готов к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических 

расстройств 

 

ПКС-2.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

психической деятельности 

субъекта в норме и 

патологии; возрастные 

особенности развития; базы 

данных и 

специализированные 

научные журналы в области 

патопсихологии, 

медицинской и 

клинической психологии. 

ПКС-2.2. Умеет: 

пользоваться актуальными 

специализированными 

библиотеками; 

анализировать научные 

статьи по патопсихологии, 

клинической и 

медицинской психологии; 

подбирать 

соответствующие цели 

патопсихологического 

обследования методы и 

методики. 

ПКС-2.3. Владеет: 

навыками поиска 

актуальной научной 

информации в области 

патопсихологии, 

клинической и 

Знание: моделей психопатологии; 

закономерностей протекания 

психических процессов и состояний 

в норме и патологии; научных 

библиотек в области клинической, 

медицинской психологии и 

психиатрии. 

Умение: анализировать актуальные 

статьи по клинической психологии 

и психиатрии; реферировать 

научные тексты; разрабатывать 

дизайн научного исследования; 

пользоваться 

психодиагностическим 

инструментарием; обрабатывать и 

интерпретировать результаты 

научного исследования. 

Владение: навыками поиска 

научной информации в 

специализированных библиотеках 

по клинической, медицинской 

психологии и психиатрии; 

навыками психологической 

диагностики; математическими и 

статистическими методами 

обработки данных; навыками 

анализа и интерпретации 

результатов исследования.  



медицинской психологии; 

диагностическим 

инструментарием; 

знаниями построения 

лонгитюдного 

исследования с 

применением методов 

количественной и 

качественной 

патопсихологической 

диагностики. 
 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “Психиатрия” представляет собой дисциплину модуля «Клиническая 

психология в системе междисциплинарных связей» обязательной части дисциплин 

подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 



студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в психиатрию. Психиатрия как научная дисциплина: 

предмет и методы изучения. Понятия 

«симптом», «синдром», «болезнь» в 

психиатрии. Информативная сущность 

симптомов и синдромов, их 

нозологическая специфичность. 

Современные классификации 

психических расстройств. 

 Нарушения познавательной сферы 

личности 

Нарушения восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения внимания, памяти 

и интеллекта.   

   

 

 Нарушения психических состояний и 

сознания. 

Обсессии и фобии. Расстройства 

настроения. Волевые расстройства. 

Нарушения сознания. Нарушения 

самоотчета. Тревожные расстройства. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психиатрия как научная дисциплина: предмет и методы изучения.  

Тема 2. Понятия «симптом», «синдром», «болезнь» в психиатрии. Информативная 

сущность симптомов и синдромов, их нозологическая специфичность. 

Тема 3. Современные классификации психических расстройств. 

Тема 4. Нарушения восприятия.  

Тема 5. Нарушения памяти и мышления. 

Тема 6. Нарушения внимания, памяти и интеллекта. 

Тема 7. Обсессии и фобии.  

Тема 8. Расстройства настроения. 

Тема 9. Волевые расстройства.  

Тема 10. Нарушения сознания. 

Тема 11. Тревожные расстройства. 



 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психиатрия как научная дисциплина: предмет и методы изучения. 

 Вопросы для обсуждения: проблемное поле психиатрии как науки и практики, 

история психиатрии, методы психиатрии. 

 

Тема 2. Понятия «симптом», «синдром», «болезнь» в психиатрии. Информативная 

сущность симптомов и синдромов, их нозологическая специфичность. 

Вопросы для обсуждения: Неврозы, психозы, нозология психических расстройств, 

синдромный анализ. 

Тема 3. Современные классификации психических расстройств. 

Вопросы для обсуждения: Основные подходы к классификации психических расстройств 

в МКБ-10. Перечень основных диагностических рубрик МКБ-10. Основные положения 

Закона РФ «О психиатрической службе и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Тема 4. Нарушения восприятия.  

Вопросы для обсуждения: виды галлюцинаций и иных искажений восприятия, 

галлюцинации как симптом при различных психических расстройствах, синдромы 

галлюцинозов.  

Тема 5. Нарушения памяти и мышления. 

Вопросы для обсуждения: парамнезии, конфабуляции, амнезии, антероградная амнезия, 

ретроградная амнезия, фиксационная амнезия, Корсаковский синдром, нарушения 

критики, нарушение течения мыслей, ускоренное мышление, заторможенное мышление, 

разорванное мышление, бессвязное мышление, патологическая обстоятельность. 

Тема 6. Нарушения внимания и интеллекта. 

Вопросы для обсуждения: нарушения внимания: снижение устойчивости, повышение 

истощаемости, сужение объема, снижение концентрации, повышение инертности. 

Нарушения интеллекта: дебильность, имбицильность, идиотия, органическая деменция, 

шизофреническая деменция. 

Тема 7. Обсессии и фобии.  

Вопросы для обсуждения: классификации обсессий, классификации фобий. 

Тема 8. Расстройства настроения. 

Вопросы для обсуждения: биполярное аффективное расстройство (БАР); депрессивный 

эпизод; маниакальный эпизод; реккурентное депрессивное расстройство; устойчивые; 

другие и неуточненные расстройства настроения. 

Тема 9. Волевые расстройства.  

Вопросы для обсуждения: типология абулий. 

Тема 10. Нарушения сознания. 

Вопросы для обсуждения: синдромы выключения, помрачения сознания; делирий; 

онейроидный синдром; аменция; сумеречное помрачение сознания. 



Тема 11. Тревожные расстройства. 

Вопросы для обсуждения: тревожно-фобические расстройства, паническое расстройство, 

генерализованное тревожное расстройство, смешанное тревожно-депрессивное 

расстройство, обсессивно-компульсивные расстройства, реакции на тяжелый стресс и 

расстройства адаптации 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование лекционного 

материала, реферирование научных статей по темам практических занятий, анализ 

демонстрационных видео-материалов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 



Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в психиатрию. УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ОПК-9.1 

ОПК-9.2 

ОПК-9.3 

Опрос, дискуссия. 

Нарушения познавательной 

сферы личности 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ИПКС-2.1 

ИПКС-2.2 

ИПКС-2.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

Нарушения психических 

состояний и сознания. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ИПКС-2.1 

ИПКС-2.2 

ИПКС-2.3 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Реферирование научной статьи по теме практического занятия. 

2. Анализ демонстрационного видео-материала с пациентом психиатрической 

клиники: синдромный анализ. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов итогового контроля: 

1. Иллюзии, галлюцинации, их классификация.  

2. Пароксизмальные расстройства при эпилепсии.  
3. Основные принципы диагностики психических заболеваний.  
4. Общие сведения об этиологии и патогенезе психических заболеваний.  

5. Основные подходы к классификации психических расстройств в МКБ-10. 

6. Перечень основных диагностических рубрик МКБ-10.  
7. Основные положения Закона РФ «О психиатрической службе и гарантиях прав граждан 

при ее оказании».  
8. Бредовые идеи, их формы.  
9. Количественные и качественные расстройства мышления.  

10. Психопатии. 
11.Психические изменения при гипертонической болезни. 

12. Нарушения памяти. 
13. Схизис и аутизм – основные симптомы шизофрении. 
14. Синдромы выключения сознания. 
15. Синдромы галлюцинозов. 
16. Делирий и онейроид. 

17. Галлюцинаторно-параноидальные синдромы. 
18. Аменция и сумеречное расстройства сознания. 

19. Синдром Кандинского – Клерамбо. 
20. Эмоциональные нарушения при психических заболеваниях. 
21. Приобретенное слабоумие-деменция. 
22. Формы шизофрении. 
23. Шизофрения в МКБ-10. 
24. Основные симптомы шизофрении. 
25. Гипертоксическая шизофрения. 



26. Истерические психозы. 
27. Психические изменения при церебральном сифилисе. 

28. Психические изменения в остром периоде травмы мозга. 
29. Отдаленные последствия травмы мозга. 
30. Ларвированная депрессия. 
31. Психические изменения при лобных опухолях. 

32. Реактивные психозы. 
33. Психические изменения при церебральном атеросклерозе и Старческие психозы. 
34. Болезнь Альцгеймера и Пика. 
35. Олигофрении. 
36. Инволюционные психозы. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

Репродуктивн

ая 

Изложение в пределах 

задач курса 

удовлетвор

ительно 

 55-70 



(достаточны

й) 

деятельность теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Клиническая психиатрия. Избранные лекции : учебное пособие / под ред. Л. М. 

Барденштейна, Б. Н. Пивня, В. А. Молодецких. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

432 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/861. - ISBN 978-5-16-006541-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855494 (дата 

обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 
1. Бортникова (Цыбалова), С. М. Нервные и психические болезни : учебное пособие / С. М. 

Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина, С. Г. Беседовский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2020. - 479 с. - (Среднее медицинское образование). - ISBN 978-5-222-35190-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223260 (дата обращения: 

13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Власова, О.Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ: история, 

мыслители проблемы : монография / О. Власова. - Москва : ИД Территория будущего, 

2010. - 640 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 978-5-

91129-069-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/230756 

(дата обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Култышев, Д. В. Этика и деонтология в психиатрическом сообществе : монография / Д. 

В. Култышев, Ш. Г. Мазитов, А. В. Свальковский. - Германия : LAP LAMBERT Acad. 

Publ., 2015. - 252 с. - ISBN 978-3-659-66463-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062578 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Носачев, Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология : 

учебное пособие / Г.Н. Носачев, Д.В. Романов, И.Г. Носачев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 420 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1027396. - ISBN 978-5-00091-708-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027396 (дата обращения: 

13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 



 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Психологическое консультирование». 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными подходами к психологическому 

консультированию, сложившимися в зарубежной и отечественной психологии, его 

структурой, и техниками работы с клиентом; познакомить студентов с основными 

теоретическими направлениями консультативной психологии; сформировать 

представления об основных понятиях, терминах, принципах консультативной психологии; 

ознакомить с базовыми техниками консультативной психологии; сформировать 

представления о специфике организации и проведения психологической консультации. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 

ИОПК 6.1. Знает: теорию и 

методологию 

психологического 

консультирования; 

специфику 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

ограничения в работе 

психолога. 

Знать: методологические 

принципы различных школ 

психологического 

консультирования; возможности 

и ограничения того или иного 

метода психологического 

консультирования в 

индивидуальной, семейной и 

групповой формах работы. 

Уметь: опираясь на ту или иную 

методологию психологического 

консультирования, проводить 

консультативную сессию. 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования в рамках 

того или иного подхода; 

навыками ведения 

психологической 

консультации в групповом 

формате, а также семейного 

консультирования. 

ИОПК 6.2. Умеет: 

использовать методы 

психологического 

консультирования, 

основываясь на конкретной 

методологии. 

ИОПК 6.3. Владеет: 

психологического 

консультирования: 

индивидуального, 

группового и семейного; 

навыками диагностики 

состояния клиента; 

навыками 

дифференциальной 

диагностики. 

ОПК-7. Способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической 

практикой, 

разрабатывать и 

реализовывать 

психологические 

программы подбора 

ОПК-7.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методологию 

организационной 

психологии; методологию 

социальной психологии. 

ОПК-7.2. Умеет: проводить 

психологическую 

диагностику персонала 

Знание: этических требований к 

работе психолога; методологий 

различных школ и направлений 

психологического 

консультирования; 

методологию клинического 

подхода в бизнес-

консультировании. 

Умение: использовать 



персонала в 

соответствии с 

требованиями 

профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента, 

осуществлять 

управление 

коммуникациями и 

контролировать 

результаты работы 

 

организации; составлять 

программы 

психологического 

вмешательства для оценки 

и оптимизации 

коммуникаций в 

организации; разрабатывать 

траекторию 

профессиональной карьеры. 

ОПК-7.3. Владеет: 

методами психологической 

диагностики в организации; 

технологиями 

индивидуальной и 

групповой психологической 

работы; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

психологической 

диагностики персонала 

организации; знаниями в 

области психологии труда 

психодиагностический 

инструментарий для оценки 

персонала организации; 

разрабатывать и реализовывать 

психологическое вмешательство 

на основании психологической 

диагностики; разрабатывать 

индивидуальную траекторию 

карьеры. 

Владение: 

психодиагностическим 

инструментарием для 

исследования персонала 

организации; подготовкой 

экспертных заключений на 

основании диагностики; 

презентацией результатов 

диагностики в организации; 

психологическими методами 

решения задач организации: 

диагностика, консультирование 

персонала и руководителей. 

ПКС-3  
Способен осуществлять 
индивидуальное и 
групповое 
консультирование 
самопознания и 
саморазвития, по 
межличностным, 
возрастным, семейным 
проблемам, используя 
современные теории, 
методы, методики и 
технологии 
консультирования и 
психотерапии  
 

ИПКС 3.1 знает: теорию и 
методологию современной 
психологии; основные 
категории, понятия и 
методы психологии; 
прикладные задачи в сфере 
психологии;  
приемы психологического 
просвещения населения и 
профилактической работы  

Знать: основные школы и 
направления классической и 
современной практической 
психологии; специфику 
психологической терминологии; 
основные сферы приложения 
практико-ориентированного 
психологического знания. 
Уметь: планировать и 
реализовывать 
психопрофилактические и 
просветительские проекты. 
Владеть: навыками публичных 
выступлений; технологиями 
создания информативных 
презентаций. 

ИПКС 3.2. Умеет:  
проводить 
психопрофилактическую 
работу;  использовать 
методы первичной 
профилактики; 
анализировать 
эффективность проводимой 
профилактической  работы 

ИПКС 3.3. Владеет: 
навыками планирования и 
проведения 
информационных и 
просветительских 
мероприятий; навыками 
публичных выступлений. 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психологическое консультирование» представляет собой 

дисциплину модуля «Основы психотерапии и консультирования» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1

1 

Проблемное поле психологического 

консультирования 

Возможности и ограничения 

психологического консультирования. 

Приложение психологического 

консультирования: основные направления 

деятельности психолога-консультанта. 

Организация индивидуальной праткики. 

2 Модели психической патологии Биологическая, психодинамическая, 

поведенческая, гуманистическо-

экзистенциальная модели патологии. 

3 Школы психологического 

консультирования 

Психодинамическое, экзистенциально-

гуманистическое, когнитивно-

поведенческое направления 



консультирования. Транзактный анализ. 

Нарративное консультирование. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Основные понятия курса. 

Вопросы для обсуждения: психологическое консультирование, психотерапия, 

терапевтические отношения, консультативная сессия, норма/патология и др. 

Тема 2. Проблемное поле психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: групповое и индивидуальное консультирование, семейное 

консультирование, консультирование детей и подростков, организационное 

консультирование. 

Тема 3. Модели психологической патологии 

Вопросы для обсуждения: биологическая, психодинамическая, когнитивная, 

поведенческая, экзистенциально-гуманистическая модели патологии. 

Тема 4. Психодинамическое направление в консультировании. 

Вопросы для обсуждения: бессознательное, симптом, пути образования 

симптома, психоаналитический диагноз, язык и тело. 

Тема 5. Экзистенциально- гуманистическое направление. 

Вопросы для обсуждения: тревога, смысл, экзистенциальный вакуум, 

потребности: дефицитарные и бытийные, мотивирующая среда. 

Тема 6. Клиент-центрированное консультирование. 

Вопросы для обсуждения: недирективное консультирование, клиент-

центрированная методология в консультировании семей и в сфере образования; 

этические проблемы в работе психолога. 

Тема 7. Транзактный анализ. 

Вопросы для обсуждения: теория игр, ролевые конфликты. 

Тема 8. Когнитивно-поведенческое направление в консультировании. 

Вопросы для обсуждения: фобии и депрессии, когнитивно-поведенческие 

технологии, возможности и ограничения методов КПТ.  

Тема 9. Нарративное консультирование. 

Вопросы для обсуждения: методология нарративной психологии, карта как 

метафора жизненного пути и траектории развития. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Основные понятия курса. 

Вопросы для обсуждения: психологическое консультирование, психотерапия, 

терапевтические отношения, консультативная сессия, норма/патология и др. 

Тема 2. Проблемное поле психологического консультирования. 

Вопросы для обсуждения: групповое и индивидуальное консультирование, семейное 

консультирование, консультирование детей и подростков, организационное 

консультирование. 

Тема 3. Модели психологической патологии 

Вопросы для обсуждения: биологическая, психодинамическая, когнитивная, 

поведенческая, экзистенциально-гуманистическая модели патологии. 



Тема 4. Психодинамическое направление в консультировании. 

Вопросы для обсуждения: бессознательное, симптом, пути образования 

симптома, психоаналитический диагноз, язык и тело. 

Тема 5. Экзистенциально- гуманистическое направление. 

Вопросы для обсуждения: тревога, смысл, экзистенциальный вакуум, 

потребности: дефицитарные и бытийные, мотивирующая среда. 

Тема 6. Клиент-центрированное консультирование. 

Вопросы для обсуждения: недирективное консультирование, клиент-

центрированная методология в консультировании семей и в сфере образования; 

этические проблемы в работе психолога. 

Тема 7. Транзактный анализ. 

Вопросы для обсуждения: теория игр, ролевые конфликты. 

Тема 8. Когнитивно-поведенческое направление в консультировании. 

Вопросы для обсуждения: фобии и депрессии, когнитивно-поведенческие 

технологии, возможности и ограничения методов КПТ.  

Тема 9. Нарративное консультирование. 

Вопросы для обсуждения: методология нарративной психологии, карта как 

метафора жизненного пути и траектории развития 

… 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1. Самостоятельная работа заключается в подготовке конспектов лекций. 
2. Реферирование статей ведущих научных журналов по тематике практических 

занятий. 
  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 



самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Проблемное поле 

психологического 

консультирования 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Обсуждение, дискуссия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Модели психической патологии ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Обсуждение, дискуссия 

Школы психологического 

консультирования 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

ПКС-3.3 

Обсуждение, дискуссия, проверка 

самостоятельных работ 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

В рамках каждой темы предполагается реферирование современных научных статей с 

представлением результатов в виде групповых проектов.  

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие психологического консультирования. 
2. Психотерапия, психологическое консультирование и психоанализ: различия в 

подходах к позиции психолога. 

3. Модели патологии: биологическая, поведенческая, психодинамическая. 

4. Модели патологии: когнитивная, экзистенциальная. 

5. Схема психотерапии в классическом психоанализе. 

6. Лингвистический поворот в психоанализе — от Фрейда к Лакану. 

7. Понятие и функция означающего. 

8. Реальное, Символическое и Воображаемое в учении Ж. Лакана. 

9. Философские основания экзистенциальной терапии. 

10. Тревога в экзистенциальном консультировании Р. Мэя. 

11. Проблема свободы в экзистенциальном консультировании.  

12. Идея творческого самоосознания в концепции Р. Мэя. 

13. Представления о консультировании в концепции К. Роджерса. 

14. Основные сферы приложения психологического консультирования по К. Роджерсу. 

15. Терапевтические отношения в консультировании. 

16. Роль инсайта в процессе консультирования. 

17. Фигура консультанта в модели К. Роджерса. 

18. Философские основания логотерапии В. Франкла. 

19. Понимание человеческой природы в логотерапии. 

20. Роль консультанта в логотерапии. 



21. Понятие эго-состояний и транзакций в транзактном анализе. 

22. Сценарии и игры в ТА. 

23. Методы транзактного анализа. 

24. Функциональный анализ эго-состояний. 

25. Распознавание эго-состояний. 

26. Понятие драйвера и минискрипта в ТА. 

27. Методологические принципы и основания когнитивного-поведенческой терапии. 

28. Методологические основания нарративного консультирования и психотерапии. 

29. Метафора «карты» в нарративной психотерапии. 

30. Общая схема работы в нарративном консультировании. 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори Репродуктивн Изложение в пределах удовлетвор  55-70 



тельный 

(достаточны

й) 

ая 

деятельность 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

ительно 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Андронникова, О. О. Основы психологического консультирования : учебное 

пособие / О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 424 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1078378. - 

ISBN 978-5-16-016032-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843837 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 
2. Колесникова, Г. И. Психологическое консультирование. Стандарт третьего 

поколения : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2018. - 240 с. - (Серия «Учебное пособие»). - ISBN 978-5-4461-0523-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1603893 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
 

Дополнительная литература 

1. Андронникова, О. О. Специальные проблемы психологического 

консультирования : учебное пособие / О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1084976. - 

ISBN 978-5-16-016165-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864124 (дата обращения: 21.04.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 
2. Психологическое консультирование детей и родителей : учебное пособие / Н. Л. 

Васильева, В. Ю. Иванова, В. О. Аникина [и др.] ; под. ред. В. О. Аникиной. - 

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. - 336 с. - ISBN 978-5-288-06070-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840334 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 



 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины: «Психология аддикций». 

 

Цель дисциплины –  сформировать представление о психологии зависимости и 

программах профилактики зависимости. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

ПКС-6.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методы 

количественной и 

качественной диагностики 

состояния клиента; 

методологию психотерапии; 

методы и технологии 

психокоррекции и 

реабилитации. 

ПКС-6.2. Умеет: 

пользоваться 

даигностическими 

методами; адекватано 

состоянию клиента 

подбирать методы и 

техники психокоррекции и 

реабилитации; отслеживать 

динамику состояния 

клиента; критически 

оценивать свои 

профессиональные 

действия. 

ПКС-6.3. Владеет: методами 

и технологиями 

психокоррекции и 

реабилитации; 

методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 - Знает: этические требования к 

работе психолога с зависимыми; 

методы количественной и 

качественной диагностики 

состояния зависимого клиента; 

основы методологии 

психотерапии; методы и 

технологии психокоррекции и 

реабилитации зависимых и 

созависимых. 

 - Умеет: пользоваться 

диагностическими методами; 

адекватно состоянию клиента 

подбирать методы и техники 

профилактики зависимости; 

отслеживать динамику состояния 

зависимого клиента. 

 - Владеет: методами и 

технологиями психокоррекции и 

реабилитации зависимого; 

теоретическими основами 

методологии психотерапии; 

навыками презентации 

клинического случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического вмешательства. 

 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология аддикций» представляет собой дисциплину модуля 

«Психология и психотерапия зависимости» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование  

раздела 

Содержание  

раздела 

1 Введение в психологию 

зависимости. 

Тема 1. Введение в психологию зависимости. 

Аддиктология как отрасль научного исследования, ее 

специфика и предмет изучения. История исследования 

зависимого поведения. Основные проблемы и задачи 

психологии зависимости как научной отрасли. Методы 

и приемы исследования зависимого поведения. 

Современные направления изучения зависимости. 

Общая характеристика зависимости. Понятие 

зависимости. Зависимость как норма и патология. 

Объекты зависимости. Мотивы зависимого поведения. 

Измененное состояние сознания и зависимость. Бегство 

от реальности как основной мотив аддиктивного 



поведения. Формы «бегства от реальности». Виды 

зависимости. Моно- и полизависимость. Химические и 

нехимические аддикции. Зависимость от объекта и 

процессуальные зависимости. Социальные, 

интерперсональные и виртуальные зависимости. 

Личностная и поведенческая зависимости. Зависимое 

расстройство личности, его критерии. Синдром 

зависимости, его симптомы. Психологические 

особенности зависимой личности. Специфика Я-

концепции, эмоционально-волевой, когнитивной сфер 

аддикта. Особенности психологической устойчивости 

аддикта в кризисных и обыденных ситуациях. 

Специфика мотивационно-потребностной сферы 

зависимой личности. Биологические, психологические 

и социальные факторы возникновения и развития 

зависимости. Теоретические подходы к пониманию 

причин зависимости: физиологический, 

психиатрический, социальный, психологический. 

Психоаналитическая, бихевиоральная, 

гуманистическая, когнитивная, трансперсональная 

модели зависимости. 

2 Наркомания. 

Токсикомания 

Общая характеристика психоактивных веществ 

(возбуждающие средства, нейродепрессанты, 

наркотики, галлюциногены). Химическая и 

психологическая зависимости. Специфика 

абстинентного синдрома при химической зависимости. 

Наркомания: понятие и общая клиническая картина. 

Критерии определения наркомании. Соотношение 

явлений наркомании и токсикомании. Использование 

наркотиков в истории человечества. Классификации 

наркотических веществ. Химическое и 

психологическое действие наркотиков на организм. 

Стадии течения наркомании. Возникновение 

психологической и физической зависимостей. 

Повышение толерантности к наркотическому веществу. 

Социально-психологический портрет наркомана. 

Признаки и причины употребления наркотиков. Виды 

мотивации употребления наркотиков. 

Физиологические, психологические и социальные 

факторы наркомании. Психологические теории 

наркомании. Проблема подростковой наркомании. 

Мотивы употребления наркотиков подростками. 

Наркомания как социальная и психологическая 

проблема. Цели, формы и методы 

психотерапевтической работы с наркоманом и его 

окружением. Пути профилактики наркомании. 

Токсикомания. Понятие токсикомании. Соотношение 

токсикомании и наркомании. Моно- и 

политоксикомании. Классификации 

токсикоманических веществ. Химическое и 

психологическое действие токсикоманических веществ 



на организм. Специфика опьянения и абстинентного 

синдрома при употреблении различных 

токсикоманических средств. Стадии развития 

интоксикации токсикоманическими веществами. 

Специфика возникновения психологической и 

физической зависимостей при токсикомании. Признаки 

сформировавшейся токсикомании. Физические и 

психологические последствия использования 

токсикоманических средств. Психологический портрет 

личности токсикомана. Причины употребления 

токсикоманических веществ. Возрастные и гендерные 

особенности токсикоманов. Проблема подростковой 

токсикомании. Физиологические, психологические и 

социальные факторы развития токсикомании. 

Профилактика токсикоманий. 

3 Алкоголизм. 

Никотиновая 

зависимость. 

Созависимость. 

Пищевые зависимости 

Пьянство и алкоголизм: соотношение явлений. Стадии 

алкоголизации. История использования алкоголя в 

истории человечества. Химическое и психологическое 

влияние алкоголя на организм человека. Нормы 

безопасного употребления алкоголя. Последствия 

злоупотребления алкоголем. Морфологические, 

физические, физиологические и психологические 

особенности детей алкоголиков. Хронический 

алкоголизм. Стадии развития хронического 

алкоголизма: психологические и соматические 

нарушения, личностные изменения, длительность, доза 

принимаемого алкоголя. Формирование 

психологической и физической зависимости от 

алкоголя. Абстинентный синдром при алкоголизме. 

Клинические признаки прогрессирования алкоголизма. 

Деградация личности больного алкоголизмом. 

Алкогольные психозы. Основные теоретические 

подходы к пониманию причин злоупотребления 

алкоголем. Возрастные особенности развития пьянства 

и алкоголизма. Причины злоупотребления алкоголем 

несовершеннолетними. Женский и мужской 

алкоголизм. Психотерапевтическая работа с 

алкоголиком и его окружением. «Анонимные 

алкоголики». Проблема профилактики алкоголизма. 

Никотиновая зависимость. Понятие никотиновой 

зависимости. Табакокурение и никотиновая 

зависимость: соотношение явлений. Использование 

никотина в истории человечества. Влияние никотина на 

организм человека. Критерии и клиническая картина 

никотиновой зависимости. Личностные и гендерные 

особенности зависимых от никотина. Мотивация 

курения табака. Причины и факторы развития 

никотиновой зависимости. Проблема профилактики 

зависимости от никотина.  

Созависимость. Понятие и общая характеристика 



созависимости. Критерии созависимости. 

Психологические особенности семьи аддикта. Фазы 

развития созависимости. Психологические особенности 

личности созависимого. Феномен «жены алкоголика». 

Личностные характеристики детей и внуков 

алкоголиков. Гендерные и возрастные особенности 

созависимых. Роль семейной системы в развитии 

предрасположенности к созависимости. Сходство 

проявлений химической зависимости и созависимости. 

Роль созависимых отношений в поддержании болезней 

зависимости у аддиктов. Проблема преодоления 

созависимости. 

Пищевые зависимости. Общая характеристика пищевой 

зависимости. Психологическое значение пищи. 

Аддиктивный потенциал еды. «Пищевое поведение». 

«Шопоголизм». Нервная анорексия: критерии и 

клиническая картина. Когнитивные процессы и 

личностные особенности больного анорексией. 

Клиническая картина и течение нервной булимии. 

Булимия, переедание и ожирение: соотношение 

явлений. Компенсирующие действия при булимии. 

Сходства и различия булимии и анорексии. 

Личностные особенности больных, страдающих 

пищевыми зависимостями. Гендерные и возрастные 

особенности пищевых аддиктов. Причины появления 

расстройств питания. Биологические факторы пищевых 

аддикций. Роль семейной обстановки и социального 

окружения в возникновении расстройств питания. 

Проблема преодоления пищевой зависимости. 

4 Зависимость от 

азартных игр. 

Киберзависимости. 

Категории современных игроманов. История изучения 

игромании в России и за рубежом. 

Специфика зависимости от азартных игр. История 

развития азартных игр, их психологическое значение. 

Критерии зависимости от азартных игр, механизмы ее 

формирования. Значение случайности выигрыша в 

развитии игромании. Психологическое значение денег. 

Степени игровой зависимости. Этапы развития игровой 

зависимости. Фазы игрового цикла. Личностные, 

половые и возрастные особенности игромана. 

Основные подходы к пониманию причин игровой 

зависимости. Значение и последствия гемблинга. 

Методы психотерапевтической работы с зависимыми 

игроками. «Анонимные игроки». Проблема 

профилактики игровой зависимости. 

Компьютерная зависимость. Общая характеристика 

технологических зависимостей. Специфика отношений 

человека с компьютером. Понятие компьютерной 

зависимости, ее особенности и критерии. Виды 

компьютерной зависимости. Личностные особенности 

кибер-аддиктов. 



Интернет-зависимость, ее специфика и общая 

характеристика. История изучения интернет-

зависимости. Основные виды деятельности в 

интернете, их психологическое значение. Формы 

интернет-зависимости. 

Личностные особенности интернет-зависимых. 

Причины распространенности интернет-зависимости. 

Возрастные и гендерные особенности интернет-

зависимых. Проблемы, вызываемые интернет-

зависимостью. 

Виртуальное общение: психологические особенности, 

динамика развития. Феномен «виртуального романа», 

его отличия от реальных любовных отношений. 

Факторы, способствующие возникновению и развитию 

«виртуального романа». Последствия «сетевых 

отношений». 

Психологические особенности виртуальных игроманов. 

Зависимость от киберсекса: клинические признаки, 

динамика развития. Виды зависимости от виртуального 

секса. Личностные особенности лиц, предпочитающих 

виртуальные сексуальные отношения. Причины и 

факторы развития виртуального сексоголизма. 

Зависимость от информационной перегрузки. 

Зависимость от компьютерных игр, ее специфика и 

критерии. Психологическое значение компьютерных 

игр, их отличия от традиционных видов игр. «Эффект 

погружения». Виды компьютерных игр. Механизмы и 

стадии развития зависимости от компьютерных игр. 

Личностные особенности людей, склонных к данной 

зависимости. Возрастные и гендерные особенности 

зависимых от компьютерных игр. Мотивы игровой 

компьютерной зависимости, ее последствия. 

Зависимость от работы на компьютере, ее специфика и 

общая характеристика. Личностные особенности 

людей, склонных к зависимости от работы на 

компьютере. Особенности психотерапии с зависимыми 

от компьютера. 

5 Трудоголизм. 

Зависимость от 

покупок 

Зависимость от покупок «Социально приемлемые» 

зависимости. Понятие трудоголизма. Специфика 

проявления зависимости от работы. Критерии 

трудоголизма. Виды трудоголизма и трудоголиков. 

Личностные особенности «трудоголиков». Возрастные 

и гендерные особенности трудоголиков. Мотивы 

«ухода в работу». Механизмы развития трудоголизма. 

Последствия трудоголизма. Трудоголизм и синдром 

профессионального выгорания. Проблема 

эффективности работы трудоголиков. Соотношение 

явлений творчества и трудоголизма. Феномен 

«аддиктивного трудового коллектива». Проблема 



преодоления трудоголизма. 

Зависимость от покупок. Проблема ониомании 

(«шопинг-зависимости») в современном обществе. 

Предвестники и критерии ониомании. Личностные 

особенности ониоманов. Возрастные и гендерные 

особенности лиц, склонных к «шопинг-зависимости». 

Причины, фазы развития и последствия ониомании. 

Факторы возникновения «шопинг-зависимости». Роль 

рекламы и СМ И в развитии ониомании. 

Психотерапевтическая работа с ониоманами. 

6 Программы 

профилактики 

употребления ПАВ и 

психологического 

сопровождения 

зависимого. 

Презентация 

Программы. 

Принципы заработки программ. Основные элементы 

программ. Критерии результативности программ.  

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1 Введение в психологию зависимости. 

2 Наркомания. Токсикомания. Алкоголизм. Никотиновая зависимость. 

Созависимость. Пищевые зависимости 

3 Зависимость от азартных игр. Киберзависимости. Трудоголизм. 

Зависимость от покупок 

4 Программы профилактики употребления ПАВ и психологического 

сопровождения зависимого. Презентация Программы. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек слаб или силен: 

зависимость в психологии» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «От чего я завишу и почему могу 

это контролировать?» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Программа консультирования 

зависимого: диагностика – вмешательство - результативность» 

Специальное задание 4. Групповой проект «Программа профилактики 

зависимости» (тип зависимости на выбор, защита обязательна) 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше  темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в психологию 

зависимости. 

ПКС-6.1., 

ПКС-6.2., 

ПКС-6.3. 

Специальное задание 1. 

Аргументированное эссе «Человек слаб 

или силен: зависимость в психологии» 

Наркомания. Токсикомания. 

Алкоголизм. Никотиновая 

зависимость. Созависимость. 

Пищевые зависимости 

ПКС-6.1., 

ПКС-6.2., 

ПКС-6.3. 

Специальное задание 2. 

Аргументированное эссе «От чего я 

завишу и почему могу это 

контролировать?» 

Зависимость от азартных игр. 

Киберзависимости. 

Трудоголизм. Зависимость от 

покупок 

ПКС-6.1., 

ПКС-6.2., 

ПКС-6.3. 

Специальное задание 3. 

Индивидуальный проект «Программа 

консультирования зависимого: 

диагностика – вмешательство - 

результативность» 

Программы профилактики 

употребления ПАВ и 

психологического 

сопровождения зависимого. 

Презентация Программы. 

ПКС-6.1., 

ПКС-6.2., 

ПКС-6.3. 

Специальное задание 4. Групповой 

проект «Программа профилактики 

зависимости» (тип зависимости на 

выбор, защита обязательна) 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек слаб или силен: 

зависимость в психологии» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «От чего я завишу и почему могу 

это контролировать?» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Программа консультирования 

зависимого: диагностика – вмешательство - результативность» 

Специальное задание 4. Групповой проект «Программа профилактики 

зависимости» (тип зависимости на выбор, защита обязательна) 

 

 



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Зависимость и аддикция. 

2. История термина. 

3. Классификация аддиктивного поведения. 

4. Процесс формирования зависимости. 

5. Психоаналитический подход о формировании зависимости (психоанализ и 

индивидуальная психология). 

6. Психоаналитический подход о формировании зависимости (гуманистический 

психоанализ и теория просоциального развития). 

7. Гештальт - подход в понимании зависимостей. 

8. Гуманистическое направление в объяснении зависимости. 

9. Трансактная модель индивидуального поведения. 

10. Модель индивидуального поведения в радикальном бихевиоризме. 

11. Деятельностный подход в понимании зависимости. 

12. Общие психологические особенности зависимой личности 

13. Психологическая характеристика алкоголика 

14. Психологическая характеристика наркомана 

15. Характеристика подростковой анорексии 

16. Данные психологических исследований по изучению нехимических аддиктов. 

17. Созависимость и зависимость. 

18. Медицинская и психологическая модели созависимости. 

19. Причины созависимости. 

20. Психологическая характеристика созависимого человека. 

21. Стадии супружеских взаимоотношений. 

22. Дисфункциональные семьи. 

23. Драматический треугольник Карпмана. 

24. Роли ребенка в созависимой семье. 

25. Проблемы диагностики и дифференциации аддикции. 

26. Диагностика химических аддикций. 

27. Диагностика пищевых аддикций. 

28. Диагностика нехимических аддикций. 

29. Курение как зависимость. 

30. Психологическая работа по преодолению курения. 

31. Алкоголизм, его стадии 

32. Алкогольные психозы. 

33. Психологическая работа с алкоголиками. 

34. Наркомания. 

35. Психологическая работа с наркоманами. 

36. Пищевые аддикции и их классификация. 

37. Клиническая картина анорексии и булемии. 

38. Психологическая характеристика лиц, страдающих пищевыми расстройствами. 

39. Психотерапевтические методы работы с данной группой лиц. 

40. Нехимические зависимости и их классификация 

41. Игромания. 

42. Аддикции отношений 

43. Трудоголизм и ургентная аддикция 

44. Шопоголизм 

45. Интернет-зависимость 

46. Программа по преодолению ависимости: варианты и результативность. 

47. Распознавание и отреагирование чувств при работе с созависимыми. 

48. Работа с родительской семьей зависимых. 



49. Повышение самооценки зависимых клиентов. 

50. Избавление от психологии жертвы. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 



Основная литература 

Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей : 

монография / Г. В. Старшенбаум. - Москва : Когито-Центр, 2006. - 367 с. - ISBN 5-89353-

157-4. - Текст : электронный. - . - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Ганишина, И. С. Аддиктивное поведение несовершеннолетних: социально-

психологический, педагогический и медицинский аспекты : монография / И. С. Ганишина. 

- Рязань : Академия ФСИН России, 2017. - 186 с. - ISBN 978-5-7743-0819-4. - Текст : 

электронный. -- Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психология безопасности». 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся профессиональные компетенции в области 

психологии безопасности, позволяющие организовать психологически комфортную и безопасную 

среду в работе, как с отдельными людьми, так и с различными социальными группами. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1.   Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа; основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования информационной 

безопасности. 

ИУК-1.2. Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий; решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

ИУК-1.3. Владеет: 

исследованием проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

Знание: информационно-

коммуникационных 

технологий; научных баз 

данных и специализированных 

библиотек; основные 

требования использования 

ИКТ; регламентирующие 

деятельность в сфере IT 

законов. 

Умение: пользоваться 

современными ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

специализированными 

психологическими 

библиотеками и научными 

базами данных; размещать 

результаты своих исследований 

на специализированных 

информационных платформах. 

Владение: навыками работы с 

необходимыми для работы 

психолога ИКТ; навыками 

сбора и анализа научной 

информации с использованием 

ИКТ; навыками работы с 

цифровыми версиями 

психодиагностических методик. 



профессиональных ситуаций; 

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов   

ИУК-8.1. Знает: научно 

обоснованные способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных 

ситуаций; приемы первой 

медицинской помощи; основы 

медицинских знаний  

ИУК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи 

и базовых медицинских 

знаний  

ИУК-8.3. Владеет: навыками 

по предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Знание: основ психологии 

экстремальных ситуаций; основы 

работы психолога в ситуациях ЧС. 

Умение: критически 

анализировать информационное 

пространство с точки зрения 

психологической методологии. 

Владение: базовыми навыками 

экстренной психологической 

диагностики и экстренной 

психологической помощи. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “Психология безопасности” представляет собой дисциплину модуля 

“Основы профессиональной деятельности клинического психолога” базовой части. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 



 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Психология безопасности как наука Предмет психологии безопасности. 

История рассмотрения феномена 

безопасности в социальных науках. 

Психология безопасности в 

междисциплинароном пространстве. 

 Личность как субъект 

психологической безопасности 

Безопасность личности в 

информационном обществе. 

Безопасность личности в экстремальных 

ситуациях. Стратегии и механизмы 

формирования психологической 

безопасности личности. 

 Психологическая безопасность и 

общество 

Социальная стабильность и психологическая 

безопасность. Современное общество рисков 

и психологическая безопасность. Доверие 

как фактор социально-безопасного 

взаимодействия. 

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Предмет психологии безопасности. История рассмотрения феномена безопасности 

в социальных науках. Психология безопасности в междисциплинароном пространстве. 

Тема 2. Безопасность личности в информационном обществе. Безопасность личности в 

экстремальных ситуациях. Стратегии и механизмы формирования психологической 

безопасности личности. 

Тема 3. Социальная стабильность и психологическая безопасность. Современное 

общество рисков и психологическая безопасность. Доверие как фактор социально-

безопасного взаимодействия. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Объект психологии безопасности. Многообразие предмета психологии 

безопасности История рассмотрения феномена безопасности в социальных науках. 

Психология безопасности в междисциплинарном пространстве 

Тема 2. Безопасность личности в информационном обществе. Безопасность личности в 

экстремальных ситуациях. Стратегии и механизмы формирования психологической 

безопасности личности. 

Тема 3. Социальная стабильность и психологическая безопасность. Психологическая 

безопасность в современном обществе рисков. Доверие как фактор социально-безопасного 

взаимодействия.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии): НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование лекционного 

материала, а также изучение материалов по следующим темам: 

Психология безопасности как наука. 

Личность как субъект психологической безопасности. 

Психологическая безопасность и общество. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

 

 

 



 

8. Фонд оценочных средств 

 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психология безопасности как 

наука  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

Опрос, дискуссия. 

Личность как субъект 

психологической безопасности 

 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

Психологическая безопасность 

и общество 

 

УК-8.1 

УК-8.2 

УК-8.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Реферирование научной статьи по теме практического занятия. 

2. Составить программу экстренного психологического вмешательства. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины. 
 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

Основные признаки 

выделения уровня 

Пятибалль

ная шкала 

Двухба

лльная 

БРС, % 

освоени



уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

(академиче

ская) 

оценка 

шакала, 

зачет  

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 

психологическая помощь: Учебное пособие / Под ред. Хрусталева Н.С. - 

СПб:СПбГУ, 2013. - 142 с.: ISBN 978-5-288-05451-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/941579 (дата обращения: 18.05.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и 

её последствия: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2014. - 372 с.: ISBN 



978-5-288-05583-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941588 (дата обращения: 18.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Марчук, Н. Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной 

безопасности : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Марчук. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2016. - 76 с. - ISBN 978-5-9765-2651-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1089830 (дата обращения: 18.05.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Психология горя». 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с типологией психологических утрат и 

потерь в различных возрастах, от смерти близкого человека до потери идентичности или 

уверенности в себе. При этом акцент делается на возрастных особенностях переживания 

утраты. Рассматриваются также близкие психологические понятия – кризис, стресс, 

страдание, страх смерти, посттравматический синдром, жизненные трудности, травма, 

трудные жизненные ситуации и пр. Также обучить студентов технологиям работы с 

клиентом, переживающим горе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-5. Способен к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и 

их семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и 

дезадаптации. 

ПКС-5.1. Знает: психиатрию, 

неврологию; методы 

диагностики и лечения 

психических расстройств; 

этические требования к 

работе с людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

ПКС-5.2.  Умеет: 

планировать и реализовывать 

исследование; определять 

структуру дефекта; собирать 

психологический и 

психиатрический анамнез; 

прогнозировать риски 

дезадаптации больного с 

психическим расстройством, 

а также членов его семьи. 
ПКС-5.3. Владеет: 

психодиагностическими 

методами и методиками; 

коммуникативными 

навыками; навыками 

структурного анализа 

дефекта больного с 

психическим расстройством; 

продуктивным мышлением. 

Знание: этических требований к 

работе психолога; классификаций 

психических расстройств; методов 

диагностики расстройств, 

связанных с переживанием горя; 

психотерапевтические методы 

работы с переживанием горя. 

Умение: проводить комплексную 

диагностику психического 

состояния клиента, 

переживающего горе; структурно 

описывать переживаемое клиентом 

состояние; оказывать 

консультационную помощь членам 

семьи клиента. 

Владение: навыками 

психологической диагностики 

состояния горя; навыками 

презентации клинического случая 

клиента, переживающего горе; 

навыками структурного анализа 

состояния горя. 

ПКС-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

ПКС-6.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методы 

количественной и 

качественной диагностики 

состояния клиента; 

методологию психотерапии; 

методы и технологии 

психокоррекции и 

реабилитации. 

Знание: этических требований к 

работе психолога; методов 

количественной и качественной 

психологической диагностики; 

особенностей проведения 

диагностической беседы; 

методологий различных видов 

психотерапии, адекватных для 

помощи клиенту в состоянии горя; 

методов психокоррекции и 



ПКС-6.2. Умеет: 

пользоваться 

диагностическими методами; 

адекватано состоянию 

клиента подбирать методы и 

техники психокоррекции и 

реабилитации; отслеживать 

динамику состояния клиента; 

критически оценивать свои 

профессиональные действия.   
ПКС-6.3. Владеет: методами 

и технологиями 

психокоррекции и 

реабилитации; методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

реабилитации психического 

состояния. 

Умение: подбирать валидный 

диагностический инструментарий 

для оценки психического 

состояния клиента, 

переживающего горе; оценивать 

изменения психического состояния 

горя клиента в его динамике; 

описывать клинический случай. 

Владение: методами 

психологической диагностики 

состояния горя; технологиями 

консультирования и 

психокоррекции состояния горя; 

методами психотерапии, 

применяемыми для работы с 

клиентом, переживающим горе; 

навыками презентации 

клинического случая. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “Психология горя” представляет собой дисциплину по выбору части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 



образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Психология утраты Понятие психологической утраты. 

Типология утрат. Переживание 

психологической утраты и близкие к 

нему понятия. Горевание как 

переживание утраты. Стадии процесса 

горевания. Основные задачи (работы) 

горевания и их нарушения. 

 Специфические проблемы горевания   Особенности горевания детей, 

подростков, взрослых, семьи как целого. 

Особенности горевания при основных 

типах психологических потерь (объекта, 

части идентичности, части 

спланированного будущего). 

Терминальные состояния. Комплекс 

стрессогенных факторов и 

психологических проблем в ситуациях 

неизлечимой болезни. Страх смерти. 

Этапы переживания неизбежности 

смерти. 

 Психологические методы работы с 

клиентами в состоянии горя. 

Основные приемы оказания 

консультативно-поддерживающей 

помощи при различном течении процесса 

горевания. Этические аспекты хосписной 

службы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психология утраты. 

Тема 2. Специфические проблемы горевания.   

Тема 3. Психологические методы работы с клиентами в состоянии горя. 

 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психология утраты. 

Вопросы для обсуждения: Понятие психологической утраты. Типология утрат. 

Переживание психологической утраты и близкие к нему понятия. Горевание как 

переживание утраты. Стадии процесса горевания. Основные задачи (работы) горевания и 

их нарушения. 

Тема 2. Специфические проблемы горевания. 

Вопросы для обсуждения: Особенности горевания детей, подростков, взрослых, 

семьи как целого. Особенности горевания при основных типах психологических потерь 

(объекта, части идентичности, части спланированного будущего). Терминальные 

состояния. Комплекс стрессогенных факторов и психологических проблем в ситуациях 

неизлечимой болезни. Страх смерти. Этапы переживания неизбежности смерти. 

 

Тема 3. Психологические методы работы с клиентами в состоянии горя. 

Вопросы для обсуждения: Основные приемы оказания консультативно-

поддерживающей помощи при различном течении процесса горевания. Этические 

аспекты хосписной службы. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы, по всем темам курса. 

2. Активное участие в работе на практических занятиях. 

3. Самостоятельный анализ литературных источников по темам курса. 

4. Подготовка и презентация случая клиента, переживающего горе (на реальном примере, 

либо на основе иных источников: литературы, кинематографа и проч.). 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 



программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Психология утраты. 

 

ПКС-5.1 Опрос, дискуссия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ПКС-5.2 

ПКС-5.3. 

Тема 2. Специфические 

проблемы горевания.   

 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия 

Тема 3. Психологические методы 

работы с клиентами в состоянии 

горя. 

 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия, презентация 

клинического случая 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

Провести анализ периодических изданий по заданной теме. 

Подготовить и презентовать описание клинического случая переживания горя. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Личностные особенности, влияющие на уровень стрессоустойчивости. 
2. Факторы, оказывающие влияние на развитие психологического стресса.  
3. Стратегии совладания в ситуации психологической угрозы. 
4. Осознаваемые и неосознаваемые механизмы адаптации в стрессовых ситуациях. 
5. Понятие психологической защиты. 
6. Понятие психологической выносливости. 
7. Составляющие психологической выносливости. 
8. Группы риска развития ПТСР: комбатанты, беженцы, жертвы чрезвычайных 

ситуаций.  
9. Чувство тревоги и страх как ядро формирования ПТСР и следствие 

травматического опыта у жертв чрезвычайных ситуаций. 
10. Депрессивные состояния как составляющие синдрома ПТСР.  
11. Психосоматические реакции как следствие травматического опыта.  
12. Динамика переживания травматической ситуации. 
13. Психическая травма. Понятие психической травмы. 
14. Психогенные реакции как последствия психической травмы. 
15. Систематика психогений (уровневая систематика состояний травматического 

стресса) по Александровскому и Снедкову. Форма выраженности реакций 

травматического стресса.  
16. Механизмы адаптации в стрессовой ситуации. 



17. Осознаваемые и неосознанные механизмы адаптации. Копинг – механизмы: 

адаптивные, полуадаптивные, неадаптивные. Виды психологических защит. 
18. Посттравматическое стрессовое расстройство. История возникновения «афганского 

синдрома». Изучение ПТСР в рамках кризисной психологии, ПТСР как феномен 

последствий экстремальных ситуаций. 
19. Диагностические критерии ПТСР. Диагностические критерии типов A, B, C, D, E, 

F.  
20. Диагностические формы ПТСР: острое расстройство, хроническое расстройство, 

отсроченное расстройство. 
21. Группы симптомов ПТСР: симптомы повторного переживания, симптомы 

избегания, симптомы гиперактивации. 
22. Феномен сотравматизации.  
23. Феноменология суицида. Теоретические подходы к изучению проблемы.  
24. Группа факторов, формирующих суицидальные намерения. 18. Антисуицидальные 

личностные факторы. 
25. Проблема диагностики потенциального суицида.  
26. Тревожно-фобическое расстройство. Причины возникновения страха. Сферы 

проявления страха, их особенности. Страх как симптом проявления 

травматического стресса. 
27. Депрессивные состояния. Депрессивные состояния как синдром ПТСР. Временные 

аспекты депрессивного состояния. Симптомы проявления депрессии. Особенности 

проявления депрессивных состояний. 
28. Психосоматические расстройства как последствия кризисных ситуаций  
29. Феноменология горя в работах российских и зарубежных специалистов. 
30. Стадии процесса горя. Картина острого горя.  
31. Болезненные реакции горя. 
32. Терминальные состояния. Комплекс стрессогенных факторов и психологических 

проблем в ситуациях неизлечимой болезни.  
33. Динамика эмоциональных реакций терминальных больных. 
34. Этические аспекты хосписной службы. 
35. Переживание горя у детей. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 



Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 
Андронникова, О. О. Специальные проблемы психологического консультирования : учебное 

пособие / О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/1084976. - ISBN 978-5-16-016165-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864124 (дата обращения: 07.05.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

Калшед, Д. Травма и душа: духовно-психологический подход к человеческому развитию и его 

прерыванию : монография / Дональд Калшед ; пер. с англ. Н. А. Серебрениковой. - Москва : 

Когито-Центр, 2017. - 488 с. - (Современная психотерапия). - ISBN 978-5-89353-444-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069604 (дата обращения: 07.05.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

Веллер, Ф. На острие страданий. Ритуалы возрождения и духовная работа с горем : 

монография / Ф. Веллер. - 2-е изд. - Москва : Корвет, 2020. - 171 с. - (Современная 

психология: теория и практика). - ISBN 978-5-7312-0965-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1205960 (дата обращения: 07.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение: 

Учебное пособие / Емельянова Е.В., - 2-е изд. - Москва :Генезис, 2016. - 375 с.: ISBN 

978-5-98563-389-4. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/937671 (дата обращения: 07.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 
Сизикова, И. В. Страх разделения. От детского возраста до взрослого: Учебное пособие / Сизикова 

И.В., - 2-е изд. - Москва :ИОИ, 2016. - 134 с.: ISBN 978-5-94193-898-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/935939 (дата обращения: 07.05.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психология зависимости». 

 

Цель дисциплины – ознакомление с основными психотехническими приемами в работе с 

зависимыми и созависимыми лицами, обсуждение практических задач, стоящих перед 

клиническими психологами, работающими в наркологии и  использующими в своей 

деятельности различные приемы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные 

программы 

психологического 

вмешательства и 

психологической 

помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в том 

числе лицам с ОВЗ 

ОПК-5.1. Знает: критерии 

научности гуманитарного 

знания; подходы к 

оказанию психологической 

помощи; методологически 

обоснованные технологии 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации; методы 

работы с лицами с ОВЗ; 

возрастные особенности 

развития психики. 

Знать: научно обоснованные 

программы психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Уметь: разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

Владеть: навыками разработки и 

использования научно 

обоснованных программ 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

ОПК-5.2. Умеет: составлять 

программу 

психологического 

вмешательства на основе 

определённой методологии 

психотерапии или 

псикоррекции; ставить 

дифференцированный 

психологический диагноз; 

планировать и 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в рамках 

психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психопрофилактики и 

реабилитации. 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками составления 

программы 

психологического 

вмешательства на основе 



определённой методологии; 

навыками публичных 

выступлений; методами 

психологического 

консультирования, 

психотерапии, 

психокоррекции; 

технологиями 

психокоррекции, 

реабилитации; 

психологическими 

технологиями работы с 

лицами с ОВЗ. 

проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология зависимости» представляет собой дисциплинумодуля 

«Психология и психотерапия зависимости» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Зависимость как проблема   

мотивации. 

Теории мотивации. Ценностные ориентации,цели и 

смысл жизни. . Когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие предикторы мотивации. Внешняя и 

внутренняя мотивация. Амбивалентность. 

Самоэффективность. Психология   патологического 

влечения к психоактивным  веществам. Мотивация 

на воздержание от употребления психоактивных 

веществ. Мотивация на употребление 

психоактивных веществ. Мотивация к лечению. 

Методы измерения мотивации в наркологии. 

2 Введение в терапию зависимости 

и психологию лечебного  

процесса. 

Введение в фармакотерапию зависимости. 

Детоксикация. Аверсивная терапия. 

Немедикаментозные методы терапии 

(рефлексотерапия, управляемая гипертермия). 

Субъективный фактор в лечении (внутренняя 

картина болезни, активная позиция, ответственность, 

приверженность терапии (adherencetotreatment, 

compliance). Психология лечебного процесса  в 

наркологии. Длительность и интенсивность лечения, 

цели терапии. Активность, ответственность  в 

процессе лечения. плацебо (эффект, реактивность, 

терапия). Недобровольное лечение. Стигматизация. 

Оценка эффективности лечения. Организационные 

вопросы работы клинического психолога в 

наркологии. 

3 Психологическое 

консультирование и 

психотерапия. 

Психологические и психотерапевтические 

интервенции в медицине. 

Индивидуальное и групповое консультирование лиц, 

зависимых от психоактивных веществ. Телефонное 

консультирование. 

Краткосрочная психотерапия. Индивидуальная и 

групповая психотерапия. 

 Мотивационная терапия (терапия, укрепляющая 

мотивацию). Основные принципы. Практические 

стратегии. 

 Терапия, базирующаяся на 12 шаговой модели. 

Миннесотская модель. 

 Когнитивно – поведенческая терапия. Введение. 

Сессии. 

 Терапия социальными сетями. Семейная 

(супружеская) психотерапия. 

 Экзистенциальная психотерапия и логотерапия  

(свобода, смысл жизни, воля, ответственность, 

беспомощность, недобровольное лечение). 

 Гештальт - терапия 

 Гипнотерапия, Эриксоновский гипноз, нейро-

лингвистическое программирование. 

 Эмоционально – стрессовая психотерапия 

(«кодирование» по А.Р.Довженко). 

Интегративная психотерапия. 

4 Реабилитация больных с 

зависимостью. 

Основные положения реабилитации в наркологии. 

Модель поэтапных изменений  Д.Прочаски и 

К.ДиКлементе. Определение стадий изменения. 

Готовность к изменению поведения. Модель 

рецидива. Факторы, способствующие 



рецидивированию. Профилактика рецидивов. Срыв. 

Ремиссии (этапы формирования, клинико-

психологические особенности формирования, 

прогноз). Терапия средой, занятостью. Работа с 

семьей. Терапевтические сообщества. Группы 

самопомощи. Роль принуждения в лечении. 

Снижение вреда и  заместительная терапия. Процесс 

выздоровления. Социальная работа в наркологии. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Зависимость как проблема   мотивации. 

Введение в терапию зависимости и психологию лечебного  процесса. 

Психологическое консультирование и психотерапия. 

Реабилитация больных с зависимостью. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1 Психология лечебного процесса в наркологии. 

2 Организационные вопросы работы клинического психолога в наркологии. 

3 Консультирование  лиц, зависимых от алкоголя. 

4 Профилактика рецидивов. 

5 Модель поэтапных изменений  поведения 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Зависимость как проблема   

мотивации. 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Введение в терапию 

зависимости и психологию 

лечебного  процесса. 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психологическое 

консультирование и 

психотерапия. 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Реабилитация больных с 

зависимостью. 

ОПК-5 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «Зависимое поведение», «Аддикция» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Организация групповой работы в психотерапии 

зависимого поведения» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Внешняя и внутренняя мотивация на лечение. 

2. Психология лечебного процесса в наркологии. 

3. Терапия, укрепляющая мотивацию. 

4. Консультирование  лиц, зависимых от алкоголя 

5. Модель поэтапных изменений  поведения. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 



 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 



Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психология здоровья». 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка специалиста к практической 

деятельности клинического психолога, способного осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования в области психологии здоровья на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение эмпирического исследования психологических 

факторов здоровья, на их основе – осуществлять стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

и инновационных методов и технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обучения 

основам клинической 

психологии и 

психологии здоровья, 

в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

представителей 

различных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ОВЗ), включая 

инклюзивное 

образование 

ОПК-8.1. Знает: основные 

образовательные 

технологии; 

информационные 

технологии, необходимые 

для реализации 

образовательного процесса; 

основы педагогической 

психологии. 

Знает: теоретические и 

методические основы 

педагогической психологии, в 

частности особенности методики 

преподавания клинической 

психологии; основные 

образовательные технологии; 

информационные технологии, 

необходимые для реализации 

образовательного процесса в 

области обучения основам 

клинической психологии 

Умеет: разрабатывать программы 

обучения основам клинической 

психологии и психологии 

здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим 

технологиям в соответствии с 

образовательными 

потребностями представителей 

различных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий 

нселения); 

Владеет: навыками 

просветительской, 

консультативной и развивающей 

работы в области клинической 

психологии и психологии 

здоровья; работы с фокус –

группами, представителями 

которых являются участники 

различных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий 

населения, лиц с ОВЗ). 

ОПК-8.2. Умеет: 

пользоваться 

информационными 

технологиями, 

необходимыми для 

реализации 

образовательного процесса; 

работать с научной 

литературой для подготовки 

лекционного материала по 

определённой теме; 

готовить наглядный 

материал. 

ОПК-8.3. Владеет: 

навыками публичных 

выступлений; навыками 

составления 

образовательных программ 

в области клинической 

психологии и психологии 

здоровья; навыками 

организации и проведения 

фокус-групп. 



ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования 

научно-обоснованных 

знаний и 

представлений о роли 

психологии в решении 

социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ОПК-9.1. Знает: 

методологию психологии; 

критерии научности 

гуманитарного знания; 

психологические школы и 

направления; этические 

требования к работе 

психолога. 

Знает: основные принципы 

создания психопрофилактических 

программ, их структуру и 

содержание; основные клинико-

психологические особенности лиц, 

страдающих психическими, 

неврологическими, 

психосоматическими и 

аддиктивными расстройствами, их 

коммуникативные и 

образовательные возможности с 

учётом уязвимостей и дефектов; 

основы нормы и патологии в сфере 

психического здоровья. 

Умеет: создавать и реализовывать 

базовые психопрофилактические 

программы на 

основе знаний общей 

психопатологии и принципов 

профилактики; организовывать 

групповую и индивидуальную  

психопрофилактическую работу с 

лицами с различными 

психическими, неврологическими, 

психосоматическими и 

поведенческими расстройствами; 

разрабатывать и реализовывать  

психопрофилактические 

программы для здоровых 

родственников лиц, страдающих 

различными типами расстройств. 

Владеет: базовыми навыками 

презентации информации, 

эффективной коммуникации и 

психологического тренинга, 

направленных на решение  

социально и индивидуально 

значимых проблем и задач в сфере 

охраны здоровья и смежных с ней 

областей 

ОПК-9.2. Умеет: 

аргументировать, 

критически мыслить; 

проводить публичные 

выступления; пользоваться 

научными базами данных и 

специализированными 

библиотеками. 

ОПК-9.3. Владеет: 

навыками публичных 

выступлений; планировать и 

организовывать 

мероприятия по повышению 

психологической 

грамотности; 

психологической 

терминологией. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология здоровья» представляет собой дисциплину модуля 

«Клиническая психология личности и психология здоровья» обязательной части дисциплин 

подготовки студентов. 

 

 

 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Психология здоровья: понятие, 

подходы, механизмы охраны 

здоровья. Изучение проблем здоровья 

в психологической науке. Управление 

охраной здоровья: подходы, основные 

принципы 

Определение понятия физического, 

психического, психологического и 

социального здоровья в системе научных 

понятий. Структурные компоненты 

здоровья их психологические  феномены. 

Изучение проблемы здоровья в 

психологической науке. Актуальность 

проблемы управления охраной здоровья. 

Сравнительный анализ показателей 

здоровья населения РФ. Управление 

охраной здоровья: подходы, основные 

принципы.  

Новая стратегия охраны здоровья (ВОЗ). 

2 Теоретико-методологические основы 

формирования здорового образа 

жизни и самосохранительного 

поведения: институциональный и 

индивидуальный уровни. 

Охрана здоровья как личная и социальная 

проблема. Общественная и 

индивидуальная практика охраны 

здоровья. Индивидуальный механизм 

охраны здоровья. Здоровый образ жизни: 



связь с уровнем и условиями жизни, 

факторы риска нарушений здоровья. 

Самосохранительное поведение. 

Социально-психологические теории 

объяснения здоровья. Атрибутивные 

теории. Теории социального сравнения. 

Социально-экономическое благополучие 

как фактор индивидуального и 

общественного здоровья. Бедность и 

здоровье. Качество жизни: влияние на 

здоровье и пути улучшения. Модель 

убеждений о здоровье. Теория защитной 

мотивации (Р. Роджерс). Модель 

ментальных представлений о здоровье и 

болезни (Х. Левенталь).  

Институциональный механизм охраны 

здоровья. Влияние социальных 

институтов на образ жизни человека. Роль 

государства в охране здоровья граждан.  

Роль СМИ в формировании отношения к 

здоровью и здорового образа жизни. 

«Медикализация» общественной жизни. 

Проблема смешения обыденного и 

экспертного знания по вопросам здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Взаимосвязь индивидуального и 

общественного уровней охраны здоровья.  

Культура здоровья и социальный 

контекст. Социальные представления о 

здоровье и болезни. 

Влияние образования на здоровье 

индивида.  Предпосылки и возможности 

института образования в деле охраны 

здоровья и формирования 

самосохранительного поведения. Охрана 

здоровья как институциональная функция 

образования. 

3 Готовность к самосохранительному 

поведению: сущность, структура, 

возможности формирования и 

развития. 

Подходы к пониманию готовности к 

поведению (деятельности). 

Функциональный подход (Д. Узнадзе, К. 

Платонов, Н. Левитов и др.): готовность 

как психическое состояние. Личностный 

подход (Б. Ананьев, А. Деркач, В. 

Крутецкий, и др.): готовность как 

проявление индивидуальных качеств 

личности. Диспозиционная концепция 

личности В. Ядова. Социально-

психологические теории готовности 

(интенции к действию) и их приложение к 

исследованию проблемы здоровья. 

Структура готовности к 

самосохранительному поведению (ССП). 



Социальная установка (аттитюд) на 

здоровье как фундаментальная 

предпосылка ССП. Компоненты ССП-

аттитюда: когнитивный, эмоциональный, 

конативный. Поведенческие феномены в 

сфере здоровья: умения, привычки, 

автоматизмы, навыки, системные 

диспозиции, поведенческий опыт. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Понятие здоровья в системе разных научных областей.  

Тема 2. Культура здоровья и социальный контекст. 

Тема 3. Охрана здоровья как личная и социальная проблема. 

Тема 4. Самосохранительная социализация в контексте психологии здоровья. 

Тема 5. Готовность к самосохранительному поведению 

Тема 6. Проблема диагностики самосохранительного поведения 

Тема7. Социально-психологические технологии формирования готовности к       

самосохранительному поведению. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

             

            Тема 1. Понятие здоровья в системе разных научных областей. 

Вопросы для обсуждения: Определение понятия физического, психического, 

психологического и социального здоровья в системе научных понятий. Структурные 

компоненты здоровья их психологические феномены. Изучение проблемы здоровья в 

психологической науке. Социально-психологические теории объяснения здоровья. 

Атрибутивные теории. Теории социального сравнения. Социально-экономическое 

благополучие как фактор индивидуального и общественного здоровья. 

Тема 2. Культура здоровья и социальный контекст. 

Вопросы для обсуждения: Социальные представления о здоровье и болезни. 

Влияние образования на здоровье индивида.  Предпосылки и возможности 

института образования в деле охраны здоровья и формирования самосохранительного 

поведения. Охрана здоровья как институциональная функция образования. 

Тема 3. Охрана здоровья как личная и социальная проблема. 

Вопросы для обсуждения: Актуальность проблемы управления охраной здоровья. 

Охрана здоровья как личная и социальная проблема. Общественная и индивидуальная 

практика охраны здоровья. Индивидуальный механизм охраны здоровья. Здоровый образ 

жизни: связь с уровнем и условиями жизни, факторы риска нарушений здоровья. 

Сравнительный анализ показателей здоровья населения РФ. Управление охраной здоровья: 

подходы, основные принципы. Новая стратегия охраны здоровья (ВОЗ). 

Тема 4. Самосохранительная социализация в контексте психологии здоровья. 

Вопросы для обсуждения: Самосохранительная социализация: сущность, принципы, 

этапы. Возрастные особенности самосохранительной социализации. Принципы 

преемственности и своевременности в самосохранительной социализации. Готовность к 

самосохранительному поведению как компетенция, приобретаемая в процессе 

социализации и образования. 

Тема 5. Готовность к самосохранительному поведению 



Вопросы для обсуждения: Подходы к пониманию готовности к поведению 

(деятельности). Функциональный подход (Д. Узнадзе, К. Платонов, Н. Левитов и др.): 

готовность как психическое состояние. Личностный подход (Б. Ананьев, А. Деркач, В. 

Крутецкий, и др.): готовность как проявление индивидуальных качеств личности. 

Диспозиционная концепция личности В. Ядова. Социально-психологические теории 

готовности (интенции к действию) и их приложение к исследованию проблемы здоровья. 

Структура готовности к самосохранительному поведению (ССП). Социальная установка 

(аттитюд) на здоровье как фундаментальная предпосылка ССП. Компоненты ССП-

аттитюда: когнитивный, эмоциональный, конативный. Поведенческие феномены в сфере 

здоровья: умения, привычки, автоматизмы, навыки, системные диспозиции, поведенческий 

опыт. 

Тема 6. Проблема диагностики самосохранительного поведения  

Вопросы для обсуждения: Психодиагностика здоровья: подходы и методы. 

Диагностика самосохранительного поведения: необходимость мониторинга. Предмет и 

принципы диагностики самосохранительного поведения. Возможные подходы и методы 

диагностики самосохранительного поведения и факторов здоровья. Наблюдение, опрос, 

тестирование в исследовании самосохранительного поведения. Особенности диагностики 

самосохранительного поведения в разных возрастных группах. Методическое обеспечение 

диагностики самосохранительного поведения и его побудителей у детей, молодежи и 

взрослых.  

Тема 7. Социально-психологические технологии формирования готовности к       

самосохранительному поведению 

Вопросы для обсуждения: Сферы самосохранительного поведения и выбор 

направления работы по формированию готовности к самосохранительному поведению. 

Этапы процесса формирования готовности к самосохранительному поведению: 

диагностический, целеполагания, тренировочный, контрольный. 

Методы социально-психологической работы по формированию готовности к 

самосохранительному поведению: индивидуальное консультирование, игровые 

технологии, социально-психологический тренинг. Половозрастные особенности как 

фактор выбора метода и определения содержания работы. 

 

            Лабораторные работы не предусмотрены.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Понятие здоровья в системе разных 

научных областей. Культура здоровья и социальный контекст. Охрана здоровья как личная 

и социальная проблема. Самосохранительная социализация в контексте психологии 

здоровья. Готовность к самосохранительному поведению. Проблема диагностики 

самосохранительного поведения. Социально-психологические технологии формирования 

готовности к       самосохранительному поведению 

2. Выполнение домашних заданий, предусматривающих подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

психологии здоровья. 

           Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 



применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 



связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психология здоровья: понятие, 

подходы, механизмы охраны 

здоровья. Изучение проблем 

здоровья в психологической 

науке. Управление охраной 

здоровья: подходы, основные 

принципы 

 

ОПК – 8.1 

ОПК - 9  

Опрос, реферат 

Теоретико-методологические 

основы формирования 

здорового образа жизни и 

самосохранительного 

поведения: 

институциональный и 

индивидуальный уровни. 

ОПК – 8.1 

ОПК – 9.1 

Опрос, реферат 

Готовность к 

самосохранительному 

поведению: сущность, 

структура, возможности 

формирования и развития. 

ОПК – 8.2 

ОПК – 9.3 

Опрос, кейс-менеджмент 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

8.2.1.Примерные темы рефератов 

1. Создание рабочего варианта интегральной модели здоровья. 

2. Взаимосвязь способности к самореализации и психологического 

здоровья личности.3. Профилактика ноогенных неврозов. 

4. Синдром психоэмоционального выгорания. 

5. Развитие психологической культуры студентов. 

6. Креативность как фактор позитивного развития здоровья. 

7. Способность к саморазвитию личности. 

8. Взаимосвязь самореализации и здоровья личности. 

9. Диагностика и коррекция иррациональных когниций. 

10. Условия развития позитивного мышления. 

11. Диагностика психологического благополучия личности. 

12. Психологическая защита личности.  

13. Стратегии совладающего поведения. 

14. Индивидуальная система психологической самозащиты личности.  

15. Взаимосвязь копинг-стратегий и здоровья личности. 

16. Анализ представлений студентов о факторах конструктивного отношения к здоровью. 



 17. Способы психологической помощи личности в сохранении 

здоровья. 

 

8.2.2. Разработка кейса «Формирование готовности к самосохранительному поведению». 

Определить социально-психологические направления, формы и средства формирования 

готовности к самосохранительному поведению.  

Сферы самосохранительного поведения и выбор направления работы по формированию 

готовности к самосохранительному поведению: 

1. жизнедеятельность в целом, 

2. режим активности и отдыха,  

3. санитария и гигиена, питание,  

4. безопасность, 

5. саморегуляция и ответственность за здоровье,  

6. самопомощь,  

7. самосохранительная активность,  

8. саморазрушительное поведение, 

9. сексуальные отношения и репродуктивное здоровье. 

 

Этапы процесса разработки кейса 

«Психология здоровья»: диагностический, целеполагания, тренировочный, контрольный. 

Диагностический этап включает диагностику личности, в том числе мотивационной сферы 

(интересы, мотивы, ценности и пр.), эмоционально-волевой сферы (наличие волевых 

качеств, умения контролировать свое поведение и пр.) и самосохранительного поведения 

(наличие представлений и знаний о здоровья, сформированность самосохранительных 

навыков, наличие позитивного опыта здоровьесбережения и пр.), сформировавшегося к 

данному моменту. 

Этап целеполагания предусматривает постановку целей и задач работы по формированию 

и развитию готовности к самосохранительному поведению, определение вида и характера 

информации, необходимой для формирования самосохранительных когниций, выбор 

средств практической работы по развитию готовности к самосохранительному поведению. 

Тренировочный этап включает специально организованные мероприятия, направленные на 

формирование и развитие у индивида или группы культуры самосохранения и готовности 

к сохранению здоровья. 

Контрольный этап предусматривает оценку результатов реализации программы по 

формировании готовности к самосохранительному поведению, оценку уровня 

самосохранительного поведения и произошедшую в нем динамику, коррекцию программы 

действий по развитию самосохранительного поведения. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1. Каковы критерии физического, психического и социального здоровья? 

2. Охарактеризуйте суть различных подходов к охране здоровья. Какой их них 

представляется Вам наиболее обоснованным и эффективным? 

3. Как связаны индивидуальны и институциональный механизмы охраны здоровья? 

4. Каковы признаки здорового образа жизни? 

5. Охарактеризуйте роль основных социальных институтов охране здоровья в 

современном обществе. 

6. Почему психологическое образование может стать ведущим ресурсом охраны 

здоровья? 



7. Как образ жизни семьи влияет на развитие здорового ребенка и жизнь взрослого 

человека? 

8. Как сказываются проблемы современной семьи на здоровье детей? 

9. Что обозначает категория самосохранительного поведения? Какова структура 

самосохранительного поведения? 

10. Какое влияние на самосохранительное поведение индивида оказывают его 

социальные установки? 

11. Охарактеризуйте сущность и структуру готовности к самосохранительному 

поведению. 

12. В чем сущность самосохранительной социализации? Каковы ее основные 

агенты? 

13. Охарактеризуйте роль СМИ в формировании культуры здоровья современного 

общества. 

14. Какое влияние на здоровье современных детей, подростков и молодежи 

оказывает система образования? С чем связан характер такого влияния? 

15. Какие требования предъявляются к педагогам и психологам как агентам 

самосохранительной социализации? 

16. Каковы основные направления взаимодействия специалиста с клиентом в 

формировании готовности к самосохранительному поведению? 

17. Какие методы можно использовать в диагностике культуры и факторов здоровья, 

самосохранительного поведения? 

18. Какова специфика диагностики самосохранительного поведения детей 

дошкольного возраста? 

19. Почему диагностику самосохранительного поведения следует проводить в 

формате мониторинга? 

20. Каковы основные сферы проявления самосохранительного поведения? Какие из 

них, на Ваш взгляд, являются наиболее проблемными? 

21. Охарактеризуйте основные этапы процесса формирования готовности к 

самосохранительному поведению. 

22. Какие социально-психологические методы могут использоваться в работе по 

формированию готовности к самосохранительному поведению? 

23. В каких случаях наиболее оправданно применение игровых методов при 

формировании готовности к самосохранительному поведению? 

24. В чем преимущества социально-психологического тренинга формировании 

готовности к самосохранительному поведению? 

25. В чем значение волонтерской работы при формировании готовности к 

самосохранительному поведению? 

 

 

 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

отлично зачтено 86-100 



Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Фролова, Ю. Г. Психология здоровья / Фролова Ю.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 255 

с.: ISBN 978-985-06-2352-2. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 

1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Васильева, О. С. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции и подходы 

: учебное пособие / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 

2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-0849-5. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 



 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования.  

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Психология кризисных и экстремальных ситуаций». 

 

Цель дисциплины – овладение компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень 

профессионализма студентов в области психологии кризисных и экстремальных ситуаций. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

ПКС-5. Способен к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

ПКС-5.1. Знает: 

психиатрию, неврологию; 

методы диагностики и 

лечения психических 

расстройств; этические 

требования к работе с 

Знать: программы 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 



программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

определения 

структуры дефекта, а 

также факторов риска 

и дезадаптации 

людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

дезадаптации 

Уметь: самостоятельно ставить 

практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации 

Владеть: навыками 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

диагностического обследования 

больных с психическими 

расстройствами и их семей с 

целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и 

дезадаптации 

ПКС-5.2.  Умеет: 

планировать и 

реализовывать 

исследование; определять 

структуру дефекта; собирать 

психологический и 

психиатрический анамнез; 

прогнозировать риски 

дезадаптации больного с 

психическим 

расстройством, а также 

членов его семьи. 

ПКС-5.3. Владеет: 

психодиагностическими 

методами и методиками; 

коммуникативными 

навыками; навыками 

структурного анализа 

дефекта больного с 

психическим 

расстройством; 

продуктивным мышлением. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология кризисных и экстремальных ситуаций» представляет 

собой дисциплинупо выбору части дисциплин подготовки студентов, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 



групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Тема 1. Экстремальная ситуация, 

кризисы, чрезвычайная ситуация: 

определение, классификация, 

соотношение понятий. 

Определение и соотношение понятий: 

«экстремальная ситуация», «кризисная ситуация», 

«травматическая ситуация», «чрезвычайная 

ситуация» и «экстремальные условия». 

Характеристикаэ кстремальных ситуаций, 

экстремальные  факторы, воздействующие на 

человека. Классификация ситуаций по степени 

экстремальности.Определение«чрезвычайнаяситуаци

я».Классификациичрезвычайныхситуаций:поисточни

кувозникновения(техногенные,антропогенные,приро

дные,биологические,социальные),помасштабамвозни

кновения и 

распространения,постепенивнезапности,потяжести 

последствий. 

2 Тема 2. Психология стресса. 

Травматический стресс. 
Определение и соотношение понятий «стресс», 

«эустресс», «дистресс», «психологический стресс», 

«травматический стресс». Типы стрессоров. История 

изучения и современные представления о стрессе, 

кривая развития стрессовой ситуации. Понятие о 

стрессоустойчивости. Природа возникновения 

стресса, физиологические и психологические 

проявления. Механизмы стресса. Психологический 

стресс, факторы влияющие на развитие 

психологического стресса. Виды реакций человека 

на стресс. Влияние индивидуальных и личностных 

особенностей человека на возникновение и развитие 

стресса. Психическая травма: основные концепции. 

Типы травматических ситуаций. Травматический 

опыт. Теоретические модели ПТСР. 

Диагностические критерии ПТСР, установленные в 

DSМ IV и МКБ- 10. Формы ПТСР. Особенности 

психологической диагностики ПТСР. Направления 

реабилитации ПТСР, этапы профессиональной 

помощи.Методы самопомощи. 

3 Тема 3. Резервирование как 

основополагающий принцип 

надёжности функционирования 

психофизиологических систем. 

Функциональные состояния–эндогенные 

детерминанты выживаемости. Надежность 

деятельности человека. Связь надежности и 

психического статуса человека. Психические 

детерминанты выживания. Психофизиологические 

детерминанты выживания. Механизмы ноцицепции. 

Социальные установки к выживанию. Теория 

функциональных систем П.К. Анохина. Концепция 

безопасности К.Марбе. Измерение готовности к 

катастрофе и ее субъективной оценки. Методы 



прогнозирования поведения в условиях выживания. 

4 Тема 4. Экстренная 

психологическая помощь. 
Правила оказания неотложной психологической 

помощи пострадавшим, самопомощь. Этапы 

оказания экстренной психологической помощи. 

Методы экстренной психологической помощи. 

Симптомы острого стресса. Самообладание. Паника 

и способы ее предупреждения. Комплекс методик 

сохранения психофизиологических 

резервовчеловека: антистрессовое питание, режим 

труда и отдыха, физическая подготовка, 

медицинский контроль. Приемы психической 

саморегуляции. Аутогенная тренировка. 

Дыхательные и физические упражнения. Анализ 

механизмов психологической защиты и тренинг 

копинг-стратегий поведения в экстремальных 

ситуациях. 

5 Тема 5. Хронический стресс и 

профессиональное здоровье 

специалиста. 

Особенности деятельности специалистов, 

работающих в экстремальных ситуациях. 

Психофизиологические, личностные и ситуативные 

факторы, определяющие эффективность 

деятельности в экстремальных условиях. 

Стрессоустойчивость и успешность деятельности. 

Феномен выгорания и его причины. Реакции на 

стресс (физиологические, аффективно- когнитивные, 

поведенческие). Стадии стресса в модели выгорания 

Б.Перлмана и Е.Хартмана. Профессиональные 

факторы риска выгорания и профессиональные 

стрессоры. Выгорание и качество жизни. 

Личностные и социальные ресурсы преодоления 

выгорания (Селье Г., Фромм Э., Ананьев Б.Г.). 

Система оценки профессионального стресса (СОПС) 

по А.Джефферсону с соавт. (цит. по:Гринберг Д., 

2004). Профилактика СЭВ у специалистов 

экстремального профиля. Методы и приемы 

саморегуляции. Концепция «заботы о себе» 

6 Тема 6. Терроризм: понятие, 

основные виды, механизмы 

формирования 

террористического сознания. 

Понятие терроризма. Основные виды терроризма. 

Транскультуральные и межэтнические особенности 

террористической деятельности. 

Мультидисциплинарность в исследовании 

терроризма. Психодинамические,  бихевиористские, 

когнитивные подходы к исследованию мотивации 

террористического поведения. Механизмы 

формирования террористического сознания 

(трехкомпонентная модель Спилберга). 

Психологические основы ведения переговорной 

деятельности. Террористы и их жертвы: 

стокгольмский синдром. 

7 Тема 7. Этноцентризм и 

негативная идентичность. 

Национализм. Ксенофобия. 

Религия и национализм. 

Теории межгрупповых конфликтов и теории нации. 

Этноцентризм и негативная идентичность. 

Национализм. Ксенофобия. Религия и национализм. 

Религиозный фундаментализм и экстремизм. 

Психологические факторы фундаментализма и 

религиозного экстремизма. Толерантность и 

религиозная толерантность. Воспитание в культуре 

толерантности как профилактика этно-религиозных 

конфликтов Психологический компонент 

междисциплинарного подхода к анализу, 



профилактике и преодолению этно-религиозных и 

межрелигиозных конфликтов. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Экстремальная ситуация, кризисы, чрезвычайная ситуация: определение, 

классификация, соотношение понятий. 

Тема 2. Психология стресса. Травматический стресс. 

Тема 3. Резервирование как основополагающий принцип надёжности 

функционирования психофизиологических систем. 

Тема 4. Экстренная психологическая помощь. 

Тема 5. Хронический стресс и профессиональное здоровье специалиста. 

Тема 6. Терроризм: понятие, основные виды, механизмы формирования 

террористического сознания. 

Тема 7. Этноцентризм и негативная идентичность. Национализм. Ксенофобия. 

Религия и национализм. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Психология поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

2. Феномен отзеркаленной жертвы – психологическое заражение от непосредственных 

жертв чрезвычайных ситуаций 

3. Работа практического психолога с жертвами чрезвычайных ситуаций через средства 

массовой информации 

4. Проективные методы в работе с жертвами чрезвычайных ситуаций. 

5. Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация личности у лиц, 

работающих в экстремальных условиях. 

6. Теории межгрупповых конфликтов и теории нации. 

7. Фрустрация и стресс в экстремальных ситуациях. 

8. Психологические аспекты терроризма. 

9. Психофизиология стресса. 

10. Влияние стресса и дистресса на организм человека. 

11. История изучения и современные представления о стрессе 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 



Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 



Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Экстремальная ситуация, 

кризисы, чрезвычайная ситуация: 

определение, классификация, 

соотношение понятий. 

ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Тема 2. Психология стресса. 

Травматический стресс. 
ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Тема 3. Резервирование как 

основополагающий принцип 

надёжности функционирования 

психофизиологических систем. 

ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Тема 4. Экстренная 

психологическая помощь. 
ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Тема 5. Хронический стресс и 

профессиональное здоровье 

специалиста. 

ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Тема 6. Терроризм: понятие, 

основные виды, механизмы 

формирования террористического 

сознания. 

ПСК-4 

ПСК-5 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Тема 7. Этноцентризм и 

негативная идентичность. 
ПСК-4 Опрос 



Национализм. Ксенофобия. 

Религия и национализм. 
ПСК-5 Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «Кризисное консультирование»  и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Основные методы диагностики кризисного 

состояния»  

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Кризисные и экстремальные ситуации: понятие, виды и отличительные 

признаки. 

2. Чрезвычайные ситуации: понятие и классификация. 

3. Принципы оказания психолого-психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

4. Эмоциональные и поведенческие реакции людей, находящихся в экстремальных 

ситуациях. 

5. Психологический кризис с точки зрения различных направлений: психодинамического, 

экзистенциально-гуманистического и когнитивно-поведенческого. 

6. Психология стресса. Понятия «стресс», «эустресс», «дистресс». 

7. Психологические механизмы адаптации к стрессовым ситуациям. Нарушения 

адаптации.  

8. Стресс: история изучения, определение, кривая развития стрессовой ситуации. 

9.Психофизиология стресса. 

10. Влияние стресса на жизнь человека. 

11. Посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностические критерии. 

12. Травматический стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

13. Клинико-психологическая диагностика ПТСР. 

14.Психические и психофизиологические детерминанты выживания. 

15.Психологическая и психофизиологическая подготовка к выживанию. 

16.Психологические аспекты терроризма. 

17.Психологические аспекты миграционных процессов. 

18.Этноцентризм и негативная идентичность. Национализм. Ксенофобия. Религия и 

национализм. 

19.Религиозный фундаментализм и экстремизм. Психологические факторы 

фундаментализма и религиозного экстремизма. 

20.Толерантность и религиозная толерантность. Толерантность и политкорректность. 

Воспитание в культуре толерантности как профилактика этно-религиозных конфликтов. 

21. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях: концептуальные 

подходы, виды, методы. 

22. Психологическое консультирование в кризисных ситуациях, в том числе кризисная 

интервенция. Экзистенциальная психотерапия, арттерапия, сказкотерапия, библиотерапия 

и другие немедицинские методы психологической помощи в кризисных ситуациях. 

23. Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс.  

24. Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация личности у лиц, 

работающих в экстремальных условиях. 

25. Система психологического обеспечения деятельности лиц, работающих в 

экстремальных условиях. (Принципы и технологии). 



26. Психологическая подготовка специалистов к деятельности в экстремальных условиях. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 



Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психология развития и возрастная психология» 

 

Цель дисциплины – подготовка клинического психолога к решению 

профессиональных задач в ходе взаимодействия с детьми разного возраста, подростками, 

лицами юношеского возраста, молодёжью и лицами зрелого возраста. В ходе изучения 

дисциплины студенты овладевают знаниями об основных психологических возрастных 

периодизациях, кризисах, особенностях психического и социального развития детей в 

разные возрастные периоды и овладевают методами взаимодействия с детьми разного 

возраста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, 

прикладных и 

экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, 

в том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины 

ОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знает: методы диагностики, а 

также методы математико-

статистической обработки данных; 

основные виды и этапы сбора и 

обработки психодиагностических 

данных, в том числе для решения 

задач возрастной психологии и 

психологии развития 

Умеет: применять 

психодиагностические методики, 

адекватные конкретной ситуации 

обследования; подбирать 

дальнейшие математико-

статистической обработки данных 

и грамотно осуществлять их 

интерпретацию, в том числе для 

решения задач возрастной 

психологии и психологии развития 

Владеет: навыками отбора и 

формирования комплекса 

основных психодиагностических 

методик, адекватных конкретным 

целям и ситуации, контингенту 

респондентов в зависимости от 

возрастных и иных особенностей. 

ОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ОПК 3.3. Владеет: навыками 

поиска адекватных, 

надежных и валидных 

методов количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 



ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять 

заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

запросу заказчика 

ОПК-4.1. Знает: методы 

психологической 

диагностики; методики 

психологической оценки 

психических процессов, 

состояний и свойств. 

Знает: методологические 

принципы проведения, обработки и 

представления данных 

психодиагностического 

исследования, в том числе принцип 

комплексности, предполагающий 

использование в одном 

исследовании методов с различным 

психометрическим статусом 

и их взаимодополнение при 

анализе результатов; 

Умеет: квалифицированно сочетать 

неформализованные экспертные и 

психометрические методы с учетом 

методологического принципа 

комплексности психологической 

диагностики; интерпретировать 

результаты с опорой на 

адаптационную и 

биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека; 

Владеет: навыками формального и 

содержательного анализа; 

обобщения результатов 

исследования в виде 

психодиагностического 

заключения, релевантного 

запросам пользователя;  навыками 

предоставления обратной связи с 

соблюдением деонтологических 

норм. 

ОПК-4.2. Умеет: проводить 

психодиагностическое 

обследование; составлять 

заключение по результатам 

диагностики; поддерживать 

коммуникацию с 

заказчиком исследования. 

 

ОПК-4.3. Владеет: 

способами составления 

программы 

психодиагностического 

исследования; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

ОПК-6.1. Знает: 

методологию 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

современные и 

классические школы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; возможности 

и ограничения 

психотерапевтических 

методов.  

Знает: основные 

понятия, цели и структуру процесса 

психологического 

консультирования, 

его отличие от психотерапии; 

этические аспекты 

психологического 

консультирования; основные 

методологические принципы и 

особенности современных 

направлений психологического 

консультирования; 

Умеет: самостоятельно 

анализировать, подбирать и 

использовать методы оказания 

психологической помощи, 

проводить психологическое 

консультирование с учетом 

нозологической, возрастной, 

ОПК-6.2. Умеет: подбирать 

соответствующие запросу 

клиента методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; проводить 

психологическую 

консультацию; проводить 



диагностику в рамках 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; отслеживать 

динамику изменения 

психического состояния 

клиента.  

социокультурной специфики 

клиента (пациента), лицам, 

находящимся в кризисных и других 

неблагоприятных ситуациях и 

состояниях; 

Владеет: навыками анализа 

основных направлений 

консультирования с точки зрения 

их теоретической обоснованности 

инаучности; применения основных 

методов и техник 

психологического 

консультирования с учетом 

нозологической, возрастной 

специфики, социокультурной 

специфики клиента (пациента), его 

индивидуально-психологических 

особенностей и психического 

состояния; психологического 

консультирование населения с 

целью выявления индивидуально-

психологических, социально-

психологических и иных факторов 

риска дезадаптации, первичной и 

вторичной профилактики нервно-

психических и психосоматических 

расстройств и нарушений 

поведения. 

ОПК-6.3. Владеет: 

специальной 

терминологией; методами и 

техниками 

консультационной и 

психотерапевтической 

работы в индивидуальном и 

групповом формате, а также 

с семьями; навыками 

ведения психологической 

консультации; 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» представляет собой 

дисциплину модуля «Основные отрасли психологического знания» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Теоретико-методологические основы 

возрастной психологии и психологии 

развития.  

 

История становления возрастной 

психологии и психологии развития 

как науки. Объективные предпосылки 

формирования возрастной 

психологии как науки. Понятие 

возраста в науке. Виды возрастов. 

Предпосылки, условия и движущие 

силы психического развития человека 

на разных возрастных этапах. 

Возрастные кризисы. Социальная 

ситуация развития. Ведущие типы 

деятельности. Сензитивные периоды в 

развитии. Психические 

новообразования, характерные для 

каждого возрастного этапа. 

2 Возрастные классификации. 

Основные психологические теории и 

периодизации возрастного развития. 

Анализ основных критериев 

периодизаций психического развития 

ребенка. Периодизации по одному 

внешнему критерию, связанному с 

процессом психического развития 

ребенка. Периодизация Р. Заззо на 

основе ступеней системы воспитания 

и обучения детей. Периодизации по 

одному внутреннему критерию. 

Периодизация Π. П. Блонского на 

основе физиологического признака – 

появления и смены зубов. 

Периодизации по нескольким 

существенным признакам развития: 

периодизация Л. С. Выготского, Д. Б. 

Эльконина, В. И. Слободчикова и др. 



Периодизация психосоциального 

развития Э.Эриксона. Периодизация 

психосексуального развития 

З.Фрейда. Периодизация 

интеллектуального развития 

Ж.Пиаже. 

3 Психическое и социальное развитие в 

раннем, дошкольном, младшем 

школьном, подростковом, 

юношеском, молодости и взрослом 

возрасте. 

Особенности психосоциального 

развития в процессе онтогенеза 

человека. Младенческий возраст (2 

месяца – 1 год). Раннее детство (1 – 3 

года). Психическое и социальное 

развитие в дошкольном детстве (3-7 

лет). Младший школьный возраст (7-

11 лет). Психическое и социальное 

развитие в подростковом и 

юнощеском возрасте. возраст как 

кризисный период в развитии ребенка 

(12-16 лет). Психическое и социальное 

развитие в молодости и зрелости. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

науки. 

            Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

            Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. 

            Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве.  

            Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 
            Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте. 

            Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости. 
 

            Рекомендуемая тематика практических занятий: 

            Тема 1. История становления возрастной психологии и психологии развития как 

науки. 

            Вопросы для обсуждения: Становление возрастной психологии как самостоятельной 

области психологической науки. Начало систематического изучения детского развития. 

Становление и развития российской возрастной психологии во второй половине XIX — 

начале XX века. Постановка вопросов, определение круга задач, уточнение предмета 

детской психологии первой трети ХХ века. Психическое развитие ребенка и биологический 

фактор созревания организма. Психическое развитие ребенка: факторы биологический и 

социальный. Психическое развитие ребенка: влияние среды. 

             Тема 2. Основные понятия возрастной психологии. 

             Вопросы для обсуждения: Возраст как качественно своеобразный период 

физического, психологического и поведенческого развития. Сензитивный период развития 



как период особой чувствительности к определенным воздействиям внешней среды. 

Социальная ситуация развития  как система отношений, в которую на данном возрастном 

этапе входит ребенок и которая оказывает наибольшее влияние на его психическое 

развитие. Кризисы возрастного развития как переходные периоды от одного этапа детского 

развития к другому, возникающие на стыке двух возрастов и занимающие собой 

завершение одного этапа и начало другого. Возрастные новообразования как новый тип 

строения личности и ее деятельности, психические и социальные изменения, которые 

впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном 

определяют сознание ребенка. Ведущая деятельность как деятельность, которая определяет 

основные успехи в развитии познавательных процессов, определяющая формирование 

основных возрастных новообразований, происхождение и развитие новых видов 

деятельности. 

             Тема 3. Основные психологические теории и периодизации возрастного развития.                         

Вопросы для обсуждения: Анализ основных критериев периодизаций психического 

развития ребенка. Периодизации по одному внешнему критерию, связанному с процессом 

психического развития ребенка. Периодизация Р. Заззо на основе ступеней системы 

воспитания и обучения детей. Периодизации по одному внутреннему критерию. 

Периодизация Π. П. Блонского на основе физиологического признака – появления и смены 

зубов. Периодизации по нескольким существенным признакам развития: периодизация Л. 

С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова. Периодизация психосоциального 

развития Э.Эриксона. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда. Периодизация 

интеллектуального развития Ж.Пиаже. Периодизация нравственного развития 

Л.Кольберга. 

             Тема 4. Особенности психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. 

             Вопросы для обсуждения: Эмоциональное развитие в младенческом возрасте. 

Развитие движений и действий. Развитие восприятия. Речевое развитие в младенчестве.  

Ведущий тип деятельности в младенчестве. Новообразования возраста. Кризис первого 

года жизни. Раннее детство как период психологического отделения ребенка от взрослого.  

Психологические новообразования возраста : зачатки самосознания, развитие Я-

концепции, самооценки. Речевое и когнитивное развитие. Полевое и аффективное 

поведение ребенка. Эмоциональное развитие. Социальная ситуация развития  в раннем 

детстве. Ведущий тип деятельности в раннем детстве. Кризис 3х лет как острый кризис. 

             Тема 5. Особенности психосоциального развития в дошкольном и младшем 

школьном возрасте.                                                                                                                                                                                                                                            

Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в дошкольном детстве. Игра - 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предмет игровой деятельности 

- взрослый человек как носитель определенных общественных функций, вступающий в 

определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности 

определенные правила. Правила игры и игровые действия как регуляторы поведения и 

познавательных функций. Речевое развитие. Познавательное развитие. Произвольность 

познавательных функций и поведения. Мотивационная основа поступка. Развитие 

мотивационной сферы дошкольника. Подготовка и готовность к обучению в школе. Кризис 

7 лет. 

Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Переход к учебной 

деятельности. Ведущая учебная деятельность, непосредственно направленная на усвоение 

науки и культуры. Сферы социальных отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

дети». Игры с правилами, регулирующими расстановку сил в играющем детском 

коллективе (сюжетно-ролевые игры). Индивидуальные различия между детьми, 

темпераментные отличия проявляются в деятельности и поведении. Условия и ведущая 

деятельность благоприятны для развития таких личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, способность к саморегуляции. 



Новообразования. Произвольность, осознанность и интеллектуализация психических 

процессов. Рефлексия как осознание собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. Чувство компетентности как центральное новообразование 

возраста. Психические новообразования. 

              Тема 6. Особенности психосоциального развития в подростковом и юношеском 

возрасте.  

              Вопросы для обсуждения: Социальная ситуация развития в подростковом и 

юношеском возрасте. Сфера значимых отношений. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Референтные группы сверстников, подростковые субкультуры, 

общность интересов, переживаемых эмоций, разделенная событийность и общее значение 

явлений, объектов, действий. Интересы и увлечения подростков. Активность подростка как 

субъекта развития. Социальная ситуация развития как динамическое образование. Чувство 

взрослости и Я-концепция как новообразования подросткового возраста. Подросток как 

созидатель социальной среды и условий собственного развития. Кризис подросткового 

возраста. 

             Тема 7. Особенности психосоциального развития в молодости и взрослости.                  

Вопросы для обсуждения: Период взрослости - наиболее продолжительный период 

онтогенеза. Стадии взрослости: ранняя взрослость (молодость - от 20-23 до 30 лет); средняя 

взрослость (зрелость - от 30 до 60-70 лет); поздняя взрослость (старость - после 60-70 лет) 

Признаки взрослости (по Г. Крайг): новый характер развития, в меньшей степени связанный 

с физическим ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; способность 

реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым условиям, позитивно 

разрешать противоречия и трудности; преодоление зависимости и способность брать 

ответственность; некоторые черты характера (твердость, надежность, честность и т.д.) ; 

социальные и культурные ориентиры (роли, отношения и т.д.) для определения успешности 

и своевременности развития во взрослости. 

             

           Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

            Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: История становления возрастной 

психологии и психологии развития как науки. Основные понятия возрастной психологии. 

Основные психологические теории и периодизации возрастного развития. Особенности 

психосоциального развития в младенчестве и раннем детстве. Особенности 

психосоциального развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. Особенности 

психосоциального развития в подростковом и юношеском возрасте. Особенности 

психосоциального развития в молодости и взрослости. 

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование навыков в области 

возрастной психологии и психологии развития, решение тематических кейсов.  

             Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 



связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Теоретико-методологические 

основы возрастной психологии 

и психологии развития.  

 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

 

Опрос, реферат 

Возрастные классификации. 

Основные психологические 

теории и периодизации 

возрастного развития. 

ОПК-4 

ОПК-6.1 

Опрос, реферат  

Психическое и социальное 

развитие в раннем, 

дошкольном, младшем 

школьном, подростковом, 

юношеском, молодости и 

взрослом возрасте. 

ОПК 4.2 

ОПК 4.3 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

Опрос, реферат 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Идеи Л. С. Выготского о психическом развитии ребенка. 

2. Психологические основы формирования личности ребенка. 

3. Проблема периодизации психического развития в отечественной психологии. 

4. Концепции периодизации развития в онтогенезе. 

5. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических учениях. 

6. Проблема генотипической и средовой обусловленности развития ребенка. 

7. Психологические кризисы возрастного развития человека. 

8. Особенности взаимоотношений детей в коллективе на разных возрастных этапах. 

9. Развитие воображения и творчества в период детства. 

10. Роль взрослого в психическом развитии ребенка дошкольного возраста. 

11. Роль общения ребенка со взрослыми и сверстниками в формировании его личности. 

12. Влияние социальной среды на эмоциональное благополучие детей дошкольного 

возраста. 

13. Влияние социальной среды на психическое развитие ребенка. 

14. Влияние нарушения общения на психическое развитие ребенка раннего возраста. 

15. Роль взрослого в психическом развитии дошкольника. 

16. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественной литературы 

(сказок, детских произведений и т.п.). 

17. Влияние на поведение детей младшего школьного возраста мультипликационных и 

художественных фильмов. 



18. Обучение и воспитание в школе как основное условие психического развития младших 

школьников. 

19. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

20. Влияние родителей на успешность детей в школе в младшем школьном возрасте. 

21. Влияние родителей на формирование личностных качеств у детей младшего школьного 

возраста. 

22. Проблема субкультуры в подростковом возрасте. 

23. Подростковая дружба. 

24. Психологические проблемы взросления в подростковом возрасте. 

25. Психологические проблемы общения подростка со сверстниками. 

26. Социально-психологические аспекты девиантного поведения подростков и формы его 

проявления. 

27. Межличностные конфликты в общении подростков. 

28. Психология трудного подростка. 

29. Особенности конфликтного взаимодействия в подростковом возрасте. 

30. Проблема профессионального самоопределения старшеклассников: основные этапы и 

закономерности. 

31. Особенности проявления конфликтов в юношеском возрасте. 

32. Строительство перспектив в период молодости как разрешение возрастного кризиса. 

33. Профессиональная самореализация личности. 

34. Профессиональные и интеллектуальные достижения человека в период взрослости. 

35. Социально-психологические проблемы пожилых людей. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Цель, задачи, предмет психологии развития (возрастной психологии). 

2. Понятие возраста. Относительная сущность возраста. 

3. Хронологический возраст. Психологический возраст. Умственный возраст. 

4. Возраст как культурно-исторический феномен. 

5. Проблема критериев возрастной периодизации. 

6. Возрастная периодизация по критерию психосексуального развития (З. Фрейд) 

7. Возрастная периодизация психосоциального развития (Э. Эриксон) 

8. Возрастная периодизация морального развития (Л. Колберг) 

9. Возрастная периодизация когнитивного развития (Ж. Пиаже) 

10. Отечественные возрастные периодизации. Универсальная периодизация. 

11. Концепция обучения и развития Л.С. Выготского. Основные положения. 

12. Зона ближайшего развития и зона актуального развития 

13. Социальная ситуация развития. 

14. Понятие возрастного кризиса. 

15. Основные возрастные кризисы в зарубежных и отечественных периодизациях. 

16. Содержание «ключевых» возрастных кризисов. 

17. Понятие ведущей деятельности. 

18. Ведущая деятельность в разные возрастные периоды. 

19. Трансформация ведущей деятельности в процессе возрастного развития. 

20. Игровая деятельность как ведущая у детей-дошкольников 

21. Кризис 3-х лет. Особенности протекания. 

22. Учебная деятельность как ведущая детей с 7 до 11 лет. 

23. Кризис 7-ми лет. Особенности протекания. 

24. Деятельность общения у подростков. 

25. Пубертатный кризис, половое созревание: влияние на поведение подростков 



26. Чувство взрослости как новообразование подросткового возраста. 

27. Особенности юношеского самосознания. 

28. Самоопределение в подростковом и юношеском возрасте. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



 

Основная литература 

Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : электронный. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, 

комментариях [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Токарь. — 3-е изд., стер. —

Москва : ФЛИНТА, 2019, — 64 с. – ISBN 978-5-9765-2014-1. - Текст : электронный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования.  
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1.Наименование дисциплины: «Психолого-педагогическая диагностика». 

 

Цель дисциплины – повышение общей психолого-педагогической культуры, 

формирование целостного представления о психологических особенностях человека во 

всем многообразии и специфике, повышение уровня психологической компетентности 

студентов и формирование адекватного представления об основных методологических и 

исследовательских проблемах и путях их решения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах  

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия 

для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации; методы 

психолого-педагогической 

диагностики, профилактики 

и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

Знать: базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Владеть: навыками применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики; - проводить 

диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе 

ребенка и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 



и адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации 

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» представляет собой 

дисциплинупо выборучасти дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Психолого–педагогическая 

диагностика как наука и 

практическая деятельность.  

Определение психодиагностики, психические 

функции и динамика. Предмет, объект, задачи и 

принципы психолого–педагогической диагности-

ки.Место психодиагностики в системе 

психологического знания и психологической 

практики. История психолого–педагогической 

диагностики. История возникновения тестов, их 

классификация, область применения, возможности и 

ограничения, популярность и критика в современной 

психологии. 

2 Этика, деонтология и правовые 

основы психолого–

педагогической диагностики. 

Деонтология как наука. Профессионально-этические 

нормы работы психодиагноста. Принципы 

профессионально–этического 

стандарта.Профессиональный кодекс психолога, 

желательные и нежелательные стратегии работы, 

уровень квалификации психодиагноста, 

необходимые знания и умения. 

3 Система методов 

психодиагностики. 

Основные диагностические подходы.Характеристика 

субъективного, объективного и проективного 

направлений психодиагностического подхода. 

Понятие методологии, метода и методики, 



соотношение метода и методики в психодиагностике. 

Понятие теста.Функции методик и тестов: выделение 

и измерение. Основные и дополнительные 

требования к методикам. Психометрические 

критерии научности психодиагностических методик: 

валидность, надежность, дискриминативность, 

репрезентативность. 

4 Психометрические основы 

психодиагностики. 

Стандартизованные и 

нестандартизованныепсихолого–педагогические 

методики. Стандартизация психодиагностических 

методик. Понятие тестовых норм. Кривая 

нормального распределения, значение частности, 

встречающихся величин. Понятие признака, 

необходимое и достаточное число признаков, связи 

признаков. Понятие показателей, необходимое и 

достаточное число показателей. Понятие тестовых 

норм. Принцип отсчета от нормы.Методы 

математической статистики обработки результатов. 

Интерпретация полученного диагностического 

материала. 

5 Психодиагностическое 

обследование: организация и 

этапы.  

Определение целей и задач работы, подбор методов 

и методик для проведения исследования, контроля и 

коррекции в процессе его реализации, построение 

последовательности этапов исследования, 

психолого–педагогический прогноз. Объекты 

диагноза. Уровни диагноста. Этапы 

психодиагностического исследования.Планирование 

психолого–педагогической работы, составление 

программ, постановка конкретных диагностических 

задач. 

6 Психодиагностика личности и 

межличностных отношений.  

Различные теоретические подходы к изучению 

личности. Классификация личностных 

опросников.Многофакторные опросники черт 

темперамента и характера. Методика диагностики 

функциональных состояний личности. Тесты 

темперамента (Г. Айзенк) и характера (К. Леонгард), 

16–факторный личностный опросник Р.Б. Кетелла. 

Шкала реактивной (ситуативной) и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

Оценка психической активности, интереса, 

эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности. Шкала нервно–психического 

напряжения. Диагностика состояния 

стресса.Применение методик диагностики личности 

как субъекта межличностных отношений.Методика 

диагностики межличностных отношений Т. Лири. 

Личностный дифференциал. Опросник А. 

Меграбяна. Опросник способности к управлению 

самопредъявлением в общении. Тест описания 

поведения К. Томаса.Социометрия.Применение 

методик определения направленности 

личности.Психологические методы диагностики 

мотивации. Методика «Определение направленности 

личности». Оценка уровня притязаний. Методика 

ценностных ориентаций М. Рокича.Возникновение 

тестов интеллекта, построение различных моделей 

интеллекта. Общая характеристика тестов 



креативности.Диагностика познавательных 

процессов.Тест Векслера. Тест Равена, или 

Прогрессивные матрицы Равена. Опросник 

креативности Джонсона. Диагностика свойств 

внимания и работоспособности. Методики 

диагностики памяти. Диагностика мышления. Тест 

Липпмана. «Логические закономерности». Тест 

«Сложные аналогии». Тест «Логичность 

умозаключений». Методика «Числовые ряды» или 

«Оценка математического мышления». Методика 

«Обобщение». Тест «Художник – Мыслитель». Тест 

«Индивидуальные стили мышления» А. Алексеева, 

Л. Громовой. Проективные методы, их 

отличительные особенности.Рисуночный тест 

«Семья». Незаконченные предложения. 

«Несуществующее животное». «Дом. Дерево. 

Человек» 

7 Психолого–педагогическая 

диагностика детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Особенности и принципы психодиагностической 

работы с дошкольниками.Исследование 

познавательной сферы, диагностика эмоционально–

волевой сферы, оценка волевых возможностей 

дошкольника, исследование межличностных 

отношений ребенка с родителями, определение 

психологической готовности детей к школьному 

обучению (тест на определение готовности ребенка 

6–7 лет к школе, программа работы психолога с 

дошкольниками для диагностики готовности к 

школе).Особенности психодиагностической работы с 

детьми младшего школьного возраста. Изучение 

адаптации ребенка к школе.Анализ когнитивно–

познавательных процессов. Оценка Внимания 

младших школьников. Изучение памяти. Оценка 

мышления младших школьников. Исследование 

личностных особенностей младшего школьника. 

Самооценка и уровень притязаний младшего 

школьника. Изучение межличностных отношений в 

школьном коллективе. Психодиагностическая работа 

с «трудными» школьниками. 

8 Психолого–педагогическая 

диагностика подростков и 

юношества. 

Особенности психодиагностической работы с 

подростками.Исследование познавательной сферы 

подростка. Выявление типа темперамента. 

Определение акцентуаций характера. Оценка уровня 

тревожности (тест школьной тревожности 

Филлипса), тест самооценки, работа с «трудными» 

школьниками. Диагностика агрессивного состояния у 

подростков. Построение личностного профиля под-

ростка. Оценка межличностных 

отношений.Особенности психодиагностической 

работы с лицами юношеского возраста.Исследование 

познавательной сферы юношей. Оценка личностных 

особенностей. Выявление типа темперамента. 

Определение акцентуаций характера. Оценка уровня 

тревожности тест самооценки. Диагностика 

эмоционального состояния.  Оценка межличностных 

отношений. Выявление мотивов поведения старших 

школьников. Определение локализации контроля. 

Оценка нервно–психического напряжения, астении, 



сниженного настроения.  

9 Психодиагностика семьи и 

детско-родительских отношений. 

Психология и психодиагностика семьи.Методы 

оценки педагогической компетентности родителей. 

Диагностика стилей семейного воспитания. 

Психодиагностика детско-родительских отношений 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Психолого–педагогическая диагностика как наука и практическая деятельность.  

Этика, деонтология и правовые основы психолого–педагогической диагностики. 

Система методов психодиагностики. 

Психометрические основы психодиагностики. 

Психодиагностическое обследование: организация и этапы.  

Психодиагностика личности и межличностных отношений.  

Психолого–педагогическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Психолого–педагогическая диагностика подростков и юношества. 

Психодиагностика семьи и детско-родительских отношений. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Требования к психодиагностическим методикам. 

2. Тест как основной инструмент психодиагностического исследования. 

3. Тесты интеллекта. 

4. Психодиагностика психических состояний и свойств личности. 

5. Психодиагностика детей дошкольного возраста. 

6. Психологическая диагностика жизненных проблем личности. 

7. Приемы развития внимания. 

8. Приемы развития мыслительной деятельности. 

9. Приемы развития памяти. 

10.  Приемы развития воображения. 

11. Методы регуляции психического состояния. 

12. Использование цвета и других приемов в работе психолога. 

13. Использование музыкальных средств в целях реабилитации школьников. 

14. Саморегуляция психических состояний учителя с помощью 

нейролингвистического программирования. 

15. Кабинет психологической разгрузки как одно из основных средств профилактики 

нервно–психического здоровья. 

16. Психологическая служба в системе образования.  

17. Психология педагогической оценки. 

18. Сказка как метод психологической диагностики. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 



Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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



выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психолого–педагогическая 

диагностика как наука и 

практическая деятельность.  

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Этика, деонтология и правовые 

основы психолого–

педагогической диагностики. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Система методов 

психодиагностики. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психометрические основы 

психодиагностики. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психодиагностическое 

обследование: организация и 

этапы.  

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  



Психодиагностика личности и 

межличностных отношений.  

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психолого–педагогическая 

диагностика детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психолого–педагогическая 

диагностика подростков и 

юношества. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психодиагностика семьи и 

детско-родительских 

отношений. 

УК-9 

ПКС-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «психологическая диагностика», «педагогическая 

диагностика» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Методы психолого-педагогической 

диагностики» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Психодиагностика, её место среди других разделов практической 

психологии. 

2. История психодиагностики. 

3. Психологическая диагностика в России. 

4. Принципы и предмет психодиагностики. 

5. Этические аспекты проведения психодиагностики. 

6.  Этика и ответственность психолога–диагноста. Основные принципы работы 

психолога. 

7. Требования к специалистам, проводимым психодиагностику.  

8. Методы психодиагностики. 

9. Использование метода наблюдения в психодиагностике: его достоинства и 

недостатки, типичные ошибки наблюдения.  

10.  Классификация диагностических методик. 

11.  Формализованные методики и их характеристика. 

12. Малоформализованные методики и их характеристика. 

13.  Форма и содержание психологического тестирования. 

14.  Опросники, их разновидности. 

15.  Научное наблюдение как психодиагностический метод. 

16.  Психологический диагноз, смысл и ступени. 

17.  Проблемы психодиагностической практики. 

18.  Основные понятия математической статистики. 

19.  Психодиагностическое обследование: подготовительный этап. 

20.  Психодиагностическое обследование: основной этап.  

21.  Психодиагностическое обследование: заключительный этап. 

22.  Требования к психодиагностическим средства. 

23.  Психодиагностика личности и межличностных отношений. 



24.  Психодиагностика интеллекта, креативности и познавательных процессов. 

25.  Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. 

26.  Методы психодиагностики детей дошкольного возраста. 

27.  Методы определения готовности ребенка к обучению в начальной школе и 

диагностика уровня развития его познавательных процессов. 

28. Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста. 

29.  Методы психодиагностики младших школьников. 

30.  Особенности психодиагностики детей подросткового и юношеского 

возраста. 

31.  Методы психодиагностики подростков. 

32.  Методы психодиагностики лиц юношеского возраста. 

33.  Особенности психодиагностики взрослых. 

34.  Методы психодиагностики семьи. 

35. Методы психодиагностики детско-родительских отношений. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 



Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психосоматика с практикумом». 

 

Цель дисциплины – овладение навыками диагностической и психокоррекционной работы 

с больными, страдающими соматоформными, психосоматическими и хроническими 

соматическими заболеваниями. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины  

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знать: способы количественной и 

качественной психологической 

оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, 

в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины 

Уметь: применять надежные и 

валидные способы 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

Владеть: навыками проведения 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять 

заключение по 

результатам 

ОПК-4.1. Знает: методы 

психологической 

диагностики; методики 

психологической оценки 

психических процессов, 

Знать: как вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 



психологической 

диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять 

обратную связь по 

запросу заказчика 

состояний и свойств. связь по запросу заказчика 

Уметь: вести протокол и 

составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную 

связь по запросу заказчика 

Владеть: навыками вести 

протокол и составлять 

заключение по результатам 

психологической диагностики и 

экспертизы, а также представлять 

обратную связь по запросу 

заказчика 

ОПК-4.2. Умеет: проводить 

психодиагностическое 

обследование; составлять 

заключение по результатам 

диагностики; поддерживать 

коммуникацию с заказчиком 

исследования. 

ОПК-4.3. Владеет: 

способами составления 

программы 

психодиагностического 

исследования; навыками 

составления экспертного 

заключения по результатам 

диагностики. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психосоматика с практикумом» представляет собой 

дисциплинумодуля «Клиническая психология в системе междисциплинарных связей» 

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 



студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Принципы работы психолога с 

психосоматическими больными 

Деонтологические правила работы психолога в 

психосоматической клинике. Изучение истории 

болезни и планирование психологического больного 

соматического больного. Основные принципы 

клинико-психологической диагностики больных с 

психосоматическими расстройствами. 

2 Клинико-психологическое 

интервью 

Планирование, этапы проведения и способы 

интерпретации клинического интервью с 

психосоматическими больными. 

3 Комплексное клинико-

психологическое и 

экспериментально-

психологическое обследование 

больных с соматоформными и 

психосоматическими 

расстройствами 

Исследование различных нарушений 

(эмоциональных, мотивационных) при 

психосоматических заболеваниях. Психодиагностика 

стресса. Диагностика тревоги и депрессии, 

алекситимии. Проведение психологического 

обследования и алгоритмы написания заключения. 

4 Основные психотерапевтические 

подходы и техники работы с 

больными и группами риска по 

соматоформным и 

психосоматическим 

расстройствам  

Психологическое консультирование больных с 

нарушениями психосоматического характера. 

Составление психологических рекомендаций 

больным, их семьям, врачам и социальным 

работникам. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Принципы работы психолога с психосоматическими больными 

Клинико-психологическое интервью 

Комплексное клинико-психологическое и экспериментально-психологическое 

обследование больных с соматоформными и психосоматическими расстройствами 

Основные психотерапевтические подходы и техники работы с больными и 

группами риска по соматоформным и психосоматическим расстройствам 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Влияние семьи на психосоматическое развитие ребенка и течение хронических 

соматических заболеваний у детей. 

2. Концепция «фактор риска» в клиническойпсихосоматике. 

3. Личность пациента: представление о личностной предрасположенности как 

факторе риска возникновения различных соматических заболеваний. 

4. Особенности групповой психотерапии больных хроническими соматическими 

заболеваниями. 

5. Психосоматическое заболевание в социокультурном аспекте. 

Психотерапевтические подходы к лечению больных с психосоматическими 

заболеваниями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  



Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Принципы работы психолога с 

психосоматическими больными 

ОПК-3 

ОПК-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Клинико-психологическое 

интервью 

ОПК-3 

ОПК-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  



Комплексное клинико-

психологическое и 

экспериментально-

психологическое обследование 

больных с соматоформными и 

психосоматическими 

расстройствами 

ОПК-3 

ОПК-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные 

психотерапевтические подходы 

и техники работы с больными и 

группами риска по 

соматоформным и 

психосоматическим 

расстройствам  

ОПК-3 

ОПК-4 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «психосоматика», «соматоформные расстройства» и др. 

2. Классифицировать основные психотерапевтические подходы работы с больными с 

психосоматическими расстройствами. 

3. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

4. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, 

расстройства приема пищи и расстройства сна. 

2. Клинико - психологическое (психосоматическое) интервью. 

3. Симптомы и  психодиагностика стресса. 

4. Исследование сенсорного уровня внутренней картины болезни. 

5. Исследование эмоциональных нарушений при психосоматических расстройствах. 

6. Исследование когнитивного (интеллектуального) уровня субъективного 

восприятия  психосоматической болезни. 

7. Исследование нарушений мотивации при психосоматических заболеваниях. 

8. Психологическая адаптация больных с психосоматическими расстройствами. 

9. Контроль над средой, ситуацией и болезнью. 

10. Психологическое благополучие, качество жизни и психосоматическая болезнь. 

11. Алекситимия,  агрессивность, враждебность,  перфекционизм. 

12. Психологическая диагностика  тревожно – фобических расстройств, обсессивно-

компульсивных расстройств,  диссоциативных расстройств. 

13. Соматоформные расстройства, расстройства приема пищи, расстройства сна. 

14. Соматоформная  вегетативная  дисфункция. 

15. Психологическое консультирование при психосоматических расстройствах. 

16. Телесная психотерапия (сомато-центрированные методы психокоррекции). 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин



оценки 

сформированности) 

оценка говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 



 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Психотерапия кризисных состояний». 

 

Цель дисциплины – овладение компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень 

профессионализма студентов в области психотерапии кризисных состояний. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

ПКС-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

ПКС-6.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методы 

количественной и 

качественной диагностики 

состояния клиента; 

Знать: программы психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять личностно- и 

социально-ориентированные 

программы психотерапии, 



программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

методологию психотерапии; 

методы и технологии 

психокоррекции и 

реабилитации. 

коррекции и реабилитации 

Владеть: навыками разработки и 

осуществления личностно- и 

социально-ориентированных 

программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации 
ПКС-6.2. Умеет: 

пользоваться 

диагностическими 

методами; адекватно 

состоянию клиента 

подбирать методы и 

техники психокоррекции и 

реабилитации; отслеживать 

динамику состояния 

клиента; критически 

оценивать свои 

профессиональные 

действия.  

ПКС-6.3. Владеет: методами 

и технологиями 

психокоррекции и 

реабилитации; 

методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психотерапия кризисных состояний» представляет собой 

дисциплинупо выбору части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Кризисные состояния и их 

последствия: критерии и 

стратегии помощи 

Критерии кризисного состояния. Принципы 

кризисной интервенции. Методы кризисной 

психотерапии 

2 Методы работы с ПТСР Принципы коррекции и психотерапии при ПТСР. 

Методы коррекции и психотерапии при ПТСР. 

Психологическая помощь вскоре после участия в 

кризисной ситуации – психологическийдебрифинг. 

Психологическая помощь при переживании горя. 

3 Суицидальное поведение как 

форма кризисного реагирования 

Консультирование суицидальных клиентов. 

Консультирование уцелевших после самоубийства. 

Поддержка для консультанта. Реориентационный 

тренинг. 

4 Насилие над детьми. 

Консультирование детей – жертв 

насилия. 

Консультирование детей – жертв насилия. Групповая 

психотерапия с детьми. Тренинг с детьми, 

пережившими сексуальное насилие. 

5 Особенности кризисного 

консультирования лиц с 

диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

Понятие о ВИЧ-инфекции как актуальной проблеме 

современного общества. Кризисное 

консультирование. 

6 Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний 

Этапы поведенческой психотерапии кризисных 

состояний. Методы поведенческой психотерапии 

последствий кризисных ситуаций. Семейная 

кризисная психотерапия. Позитивная семейная 

психотерапия. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Кризисные состояния и их последствия: критерии и стратегии помощи 

Методы работы с ПТСР 

Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования 

Насилие над детьми. Консультирование детей – жертв насилия. 

Особенности кризисного консультирования лиц с диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Консультирование клиента пережившего утрату. 

2. Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. 



3. Эмоциональное, психологическое, физическое и сексуальное насилие 

4. Последствия влияния экстремальной ситуации на человека 

5. Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Кризисные состояния и их ПКС-4 Опрос 



последствия: критерии и стратегии 

помощи 
ПК-6 Дискуссия 

Доклад  
Методы работы с ПТСР ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Суицидальное поведение как 

форма кризисного реагирования 
ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Насилие над детьми. 

Консультирование детей – жертв 

насилия. 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Особенности кризисного 

консультирования лиц с 

диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «кризисное состояние», «экстренная психологическая 

помощь» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Психологическая помощь в условиях 

техногенной катастрофы» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать портфолио по заданной тематике.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Принципы кризисной интервенции. 

2. Концепция стресса Г. Селье 

3. Психологические механизмы возникновения ПТСР. Факторы риска возникновения 

ПТСР. 

4. Принципы коррекции и терапии при ПТСР 

5. Методы коррекции и терапии при ПТСР 

6. Метод десенсебилизации и переработки движениями глаз 

7. Ослабление травматического инцидента 

8. Визуально-кинестетическая диссоциация 

9. Психологическая помощь вскоре после участия в кризисной ситуации – 

психологический дебрифинг. 

10. Психологическая помощь переживания горя 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  



Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

Институт образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психотерапия: теория и практика» 

 

Шифр: 37.05.01 

Направление подготовки: «Клиническая психология» 

Специализация: «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2022 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

 

 

Составитель: Кожемякин М.В., канд. психол. наук, доцент  

Рабочая программа утверждена на заседании научно-методического совета Института 

образования  

Протокол № 3  от «17» января 2022 г. 

 

 

Председатель научно-методического 

совета Института образования  

 

 

                                       Т.А. Кузнецова 

  

Ведущий менеджер ОПОП  

Института образования 

                                       Е.А. Торпакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  

 

1.Наименование дисциплины «Психотерапия: теория и практика». 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины, 

структурированное по темам. 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

  



1.Наименование дисциплины: «Психотерапия: теория и практика». 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе 

психолога, занятого в практике оказания психологической помощи населению, 

владеющего теоретическими основами психотерапии и методическими основами 

организации психологической помощи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг по 

индивидуальному, 

семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

и неврачебной 

психотерапии как 

виду 

профессиональной 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

ОПК-6.1. Знает: 

методологию 

индивидуального, 

группового и семейного 

консультирования; 

современные и классические 

школы психологического 

консультирования и 

психотерапии; возможности 

и ограничения 

психотерапевтических 

методов. 

ОПК-6.2. Умеет: подбирать 

соответствующие запросу 

клиента методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; проводить 

психологическую 

консультацию; проводить 

диагностику в рамках 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; отслеживать 

динамику изменения 

психического состояния 

клиента. 

ОПК-6.3. Владеет: 

специальной терминологией; 

методами и техниками 

консультационной и 

психотерапевтической 

работы в индивидуальном и 

групповом формате, а также 

с семьями; навыками ведения 

психологической 

консультации; разрабатывать 

программу психологического 

Знать: методологические принципы 

различных школ психологического 

консультирования и психотерапии; 

возможности и ограничения 

применения тех или иных методов и 

техник психологического 

консультирования и психотерапии. 

Уметь: проводить психологическую 

консультацию с опорой на 

определённую методологию 

консультирования; подбирать 

методы и техники 

психологического вмешательства в 

соответствии с запросом и 

психическим состоянием клиента; 

отслеживать динамику 

психического состояния клиента. 

Владеть: навыками 

психологического 

консультирования и психотерапии; 

методами, технологиями и 

техниками психологического 

консультирования и психотерапии; 

терминологическим аппаратом 

различных психотерапевтических 

подходов; навыками описания и 

презентации клинического случая. 

 



вмешательства. 

ПКС-3. Способен к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии 
 

ПКС-3.1. Знает: классические 

и современные методы 

психотерапии; методологию 

научных школ психотерапии; 

актуальные 

специализированные 

журналы в области 

определённого 

психотерапевтического 

подхода. 

ПКС-3.2. Умеет: критически 

оценивать те или иные 

подходы психотерапии с 

позиций возможностей и 

ограничений их применения 

в практике оказания 

психологической помощи; 

аргументировать выбор того 

или иного метода 

психотерапии в соответствии 

с запросом и актуальным 

психическим и 

психологическим состоянием 

клиента. 
ПКС-3.3. Владеет: навыками 

презентации клинического 

случая, результатов 

диагностики; навыками 

коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; техниками и 

технологиями психотерапии 

в рамках определённого 

подхода. 

Знание: классических и современных 

психотерапевтических школ и 

направлений; этических и 

методологических принципов; 

специализированных изданий и 

библиотек. 

Умение: пользоваться 

специализированными библиотеками и 

изданиями; подбирать адекватные 

запросу клиента методы и техники 

терапевтической работы; учитывать 

психическое состояние клиента в 

контексте применения методов 

терапевтического воздействия; 

описывать и представлять клинический 

случай. 

Владение: методами психотерапии; 

критическим анализом собственной 

профессиональной деятельности; 

навыками презентации клинического 

случая в рамках интер- и супервизии.    

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психотерапия: теория и практика» представляет собой дисциплину 

модуля «Основы психотерапии и консультирования» обязательной части дисциплин 

подготовки магистрантов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 



внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1  Индивидуальная психотерапия История психотерапии. Связь 

психотерапии и психиатрии. Подходы к 

пациенту. Модели психотерапии. 

Позиция психотерапевта в различных 

школах психотерапии. Симптом в 

различных психотерапевтических 

школах. Российские и зарубежные школы 

психотерапии. Классификации болезней, 

симптомов и синдромов.  

2 Групповая психотерапия. Понятие групповой психотерапии. Виды 

психотерапевтических групп. 

Психотерапевтические факторы в 

группе. Позиция психотерапевта к 

группе. Создание и организация работы 

групп. Этапы работы 

психотерапевтической группы. 

Этические принципы в работе с группой. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. История психотерапии.  



Вопросы для обсуждения: связь психотерапии и психиатрии; подходы к пациенту; модели 

психотерапии; российские и зарубежные школы психотерапии. 

Тема 2. Позиция психотерапевта в различных школах психотерапии. 

Вопросы для обсуждения: симптом в различных психотерапевтических школах; 

классификации болезней, симптомов и синдромов. 

Тема 3.  Понятие групповой психотерапии. 

Вопросы для обсуждения: виды психотерапевтических групп; психотерапевтические 

факторы в группе. Позиция психотерапевта к группе.  

Тема 4. Создание и организация работы групп. 

Вопросы для обсуждения: этапы работы психотерапевтической группы.  

Тема 5. Этические принципы в работе с группой. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Практические занятия проводятся в формате моделируемого группового 

психотерапевтического процесса с целью закрепления теоретических знаний, анализа 

методологии психотерапии, выработки навыков ведения психотерапевтической группы.  

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии) 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Например, 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по всем темам курса. 

2. Работа в качестве психотерапевта в моделируемой в ходе практических 

занятий групповой психотерапии. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Индивидуальная психотерапия ОПК-6.1 Опрос, дискуссия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

ПКС-3.3 

Групповая психотерапия ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

ПКС-3.1 

ПКС-3.2 

ПКС-3.3 

Опрос, проверка работы в качестве 

психолога-стажёра 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

1. Анализ и реферирование ведущих научных журналов по психологическому 

консультированию и психотерапии. 

2. Ведение психотерапевтической группы в моделируемой в ходе практических занятий 

ситуации. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Аттестация проводится посредством интервизионного обсуждения работы каждого 

магистранта в качестве психотерапевта-стажёра. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

Включает 

нижестоящий уровень. 

хорошо  71-85 



умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Роджерс, К. Групповая психотерапия / Роджерс К., - 2-е изд., (эл.) - Москва 

:Институт Общегуманитарных Исследований, 2018. - 175 с.: . - (Современная 

психология. Теория и практика)ISBN 978-5-7312-0963-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009596 (дата обращения: 21.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Личностный рост в терапевтической группе: Научно-популярное / Немиринский 

О.В., - 2-е изд. - Москва :ИОИ, 2016. - 178 с.: ISBN 978-5-94193-868-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940374 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 
1. Балашова, С. В. Психологическая супервизия : монография / С. В. Балашова, И. С. 

Якиманская. - Ставрополь : Логос, 2018. - 180 с. - ISBN 978-5-905519-97-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870409 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Гоголевич, Т. Психотерапевтическая помощь людям сложного характера : 

краткосрочная терапия творческим самовыражением пациентов с шизоидной и 

психастенической психопатиями : монография / Т. Гоголевич. - Германия : LAP 

LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 472 с. - ISBN 978-3-659-32962-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060192 (дата обращения: 

21.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Психофармакология». 

 

Цель дисциплины – овладение компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень 

профессионализма студентов в области психофармакологии. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

научных, прикладных 

и экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, в 

том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины  

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знать: способы количественной и 

качественной психологической 

оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, 

в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины 

Уметь: применять надежные и 

валидные способы 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

Владеть: навыками проведения 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

ИОПК 3.3. Владеет: 

навыками поиска 

адекватных, надежных и 

валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и практики 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психофармакология» представляет собой дисциплинумодуля 

«Клиническая психология в системе междисциплинарных связей ья» обязательной части 

дисциплин подготовки студентов. 



 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Психофармакотерапия и 

клиническая психология 

История лечения психических расстройств, 

биомедицинская (биологическая) терапия и 

психологическая терапия (психотерапия), лечение 

симптоматическое и патогенетическое, эндогенные и 

экзогенные болезни, «диатез-стрессовая» модель 

психических заболеваний, терапевтическая бригада: 

врач, психолог и специалист по социальной работе.    

2 Основные понятия в 

психфармакотерапии 

Психофармакологические препараты, нейролептики, 

антидепрессанты, транкливизаторы, 

психостимуляторы, ноотропы, соли лития и др. 

Симптомы-мишени, основные образования, на 

которые действуют психотропные препараты. 

Особенности клинико-фармакологического действия  

психофармакологических средств. Принципы 

психофармакотерапии. Задачи 

психофармакотерапии. Доказательная медицина 

(«Evidenced-BasedMedicine»), базыданных. 

3 Основы фармакодинамики, 

фармакокинетики и 

фармакогенетики 

Механизмы действия лекарственных средств. Связь 

«доза-эффект». Абсорбция. Метаболизм. 

Распределение. Выведение. Генетические 



детерминанты особенностей метаболизма. 

4 Основные медиаторные системы 

головного мозга 

Синтез медиаторов и их постсинаптическое 

действие: дофамин, серотонин, ацетилхолин, 

норадреналин, аминокислотные медиаторы, 

гистамин, пурины, нейромодуляторы, комедиаторы, 

нейропептиды, стероиды. 

5 Нейролептические препараты 

(антипсихотики) 

Механизм действия нейролептиков, основные 

химические классы нейролептиков, атипичные 

антипсихотики, побочные эффекты и осложнения 

при лечении нейролептиками. 

6 Антидепрессанты Клинические эффекты антидепрессантов. 

Классификация антидепрессантов. Основные группы 

антидепрессантов. Теории депрессии и механизмы 

действия антидепрессантов. Антидепрессанты и 

лечение аффективных расстройств. Использование 

антидепрессантов для лечения   тревожных 

расстройств, булимии и расстройств личности. 

Типичные побочные эффекты антидепрессантов. 

7 Нормотимики  (стабилизаторы 

настроения)  и антиконвульсанты 

Терапия  препаратами лития. Осложнения при 

применении препаратов лития. Классификация 

противосудорожных препаратов. Вальпроаты. 

8 Психостимуляторы, ноотропы и 

другие классы психотропных 

соединений, использующиеся в 

психиатрии 

Классификация психостимуляторов.  Показания к 

применению ноотропов. Ингибиторы кальциевых 

каналов. Ингибиторы холинэстеразы. Бета-

адреноблокаторы. Дисульфирам. 

9 Транквилизаторы и снотворные 

препараты 

Классификация препаратов преимущественно с 

гипнотическим и анксиолитическим действием. 

Механизмы действиятранкливизаторов. Клиническое 

применение. Классификация основных групп 

снотворных средств. Влияние гипнотиков на 

структуру сна. 

10 Общие сведения о побочных 

эффектах и осложнениях при 

лечении психотропными 

препаратами. 

Осложнения при применении нейролептиков и 

антидепрессантов. Осложнения при применении 

препаратов лития. Осложнения при применении 

психистимуляторов. Осложнения при применении 

противосудорожных препаратов. Осложнения при 

применении ноотропов. Осложнения при 

применении транквилизаторов. 

11 Влияние 

психофармакологических средств 

на психические процессы и 

проблема соотношения 

психофармакологических и 

психотерапевтических методов 

лечения 

Медикаментозный статус клиента или пациента. 

Психофармакотерапия и психодиагностика. Влияние 

препаратов на простые моторные функции внимания 

и наблюдательности. Амнестическое воздействие и 

воздействие на другие высшие психические 

функции. Психофармакотерапия и психотерапия. 

12 Основные клинико-

психологические методы, 

используемые для оценки 

динамики психического 

состояния в процессе 

психофармакотерапии 

Квантифицированная оценка клинико-

фармакологического действия 

психофармакологических препаратов (КОДПП).  

Задачи применения диагностических шкал в 

психиатрии 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Психофармакотерапия и клиническая психология 

Основные понятия в психфармакотерапии 

Основы фармакодинамики, фармакокинетики и фармакогенетики 

Основные медиаторные системы головного мозга 

Нейролептические препараты (антипсихотики) 

Антидепрессанты 

Нормотимики  (стабилизаторы настроения)  и антиконвульсанты 

Психостимуляторы, ноотропы и другие классы психотропных соединений, 

использующиеся в психиатрии 

Транквилизаторы и снотворные препараты 

Общие сведения о побочных эффектах и осложнениях при лечении психотропными 

препаратами. 

Влияние психофармакологических средств на психические процессы и проблема 

соотношения психофармакологических и психотерапевтических методов лечения 

Основные клинико-психологические методы, используемые для оценки динамики 

психического состояния в процессе психофармакотерапии 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1.  Система цитохрома P450 (CYTOCHROME P450) и фармакокинетика антипсихотиков  

2.  Шизофрения, новые направления в создании лекарств  

3.  Медиатрные системы мозга.  

4.  Симптомы и патофизиология шизофрении  

5.  Обычный антипсихотик: классические нейролептические средства  

6.  Атипичный антипсихотик: взаимоотношения между серотонином и дофамином 

7.  Стилизированная схема атипичного антипсихотика  

8.  Атипичный антипсихотик:  стратегии лечения шизофрении  

9.  Шизофрения, эксайтотоксикоз: новые направления в психофармакотерапии 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 



Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 



Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемойкомпетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Психофармакотерапия и 

клиническая психология 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные понятия в 

психфармакотерапии 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основы фармакодинамики, 

фармакокинетики и 

фармакогенетики 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Основные медиаторные 

системы головного мозга 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нейролептические препараты 

(антипсихотики) 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Антидепрессанты ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Нормотимики  (стабилизаторы 

настроения)  и 

антиконвульсанты 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Психостимуляторы, ноотропы 

и другие классы психотропных 

соединений, использующиеся в 

психиатрии 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Транквилизаторы и 

снотворные препараты 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Общие сведения о побочных 

эффектах и осложнениях при 

лечении психотропными 

препаратами. 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Влияние ОПК-3 Опрос 



психофармакологических 

средств на психические 

процессы и проблема 

соотношения 

психофармакологических и 

психотерапевтических методов 

лечения 

Дискуссия 

Доклад  

Основные клинико-

психологические методы, 

используемые для оценки 

динамики психического 

состояния в процессе 

психофармакотерапии 

ОПК-3 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «антидепрессанты», «психофармакология» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Влияние ноотропных препаратов на 

психическое состояние человека» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать результаты диагностики и рекомендации по коррекции выявленных 

первичных и вторичных дефектов.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1.  Синтез медиаторов и их постсинаптическое действие  

2.  Антидепрессанты как психофармакологическая группа  

3.  Классификация антидепрессантов  

4.  Классификация транквилизаторов  

5. Особенности клинико-фармакологического действия психофармакологических 

препаратов  

6. Классификация противосудорожных препараты по механизму действия 

7. Основные вехи исторического становления психофармакотерапии 

8.  Основные образования, на которые воздействуют  психотропные средства  

9.  Принципы, используемые при применении психофармакологических препаратов  

10.  Фармакокинетические процессы  

11.  Классификационные группы психофармакологических препаратов  

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

отлично зачтено 86-100 



проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 



 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Психофизиология» 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с соответствующими современному 

уровню развития науки представлениями о физиологических механизмах, коррелятах и 

закономерностях психической деятельности и поведения человека и сформировать у них 

умение использовать эти знания при анализе физиологических и психофизиологических 

данных. 

 

            2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные потребности 

и специальные 

образовательные условия для 

разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации;  

- методы психолого-

педагогической диагностики, 

профилактики и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики;  

- проводить диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе ребенка 

и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: - навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 

представителями); 

- навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

адаптированной 

Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками, 

закономерности их обучения и 

воспитания, особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

Умеет: планировать и 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе 

применения базовых 

дефектологических знаний с 

разными категориями клиентов с 

учетом специфики нарушений  

физического и психического 

развития; осуществлять 

подготовку, организацию и 

проведение комплексного 

диагностического обследования с 

целью оценки поврежденных и 

сохранных функций и оценки 

реабилитационного потенциала; 

составлять комплексное  

психологическое заключение о 

психолого-педагогическом  

статусе ребенка и/или подростка; 

Владеет: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различные 

психофизические особенности, 

психические и (или) 

физические недостатки, на 

основе применения базовых 

дефектологических знаний; 

навыками разработки 



образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

практических рекомендаций, 

направленных на развитие 

реабилитационного потенциала 

клиентов; навыками командного 

взаимодействия с целью 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с 

ОВЗ. 

ОПК-2. Способен 

применять научно-

обоснованные 

методы оценки 

уровня психического 

развития, состояния 

когнитивных 

функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, 

социальной 

адаптации различных 

категорий населения 

ИОПК 2.1. Знает: базовые 

эмпирические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи; методы, сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных 

ИОПК 2.2. Умеет: 

анализировать различные 

методы и приемы 

практической работы 

психолога; применять знания 

в выборе методов сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК 2.3. Владеет: навыками 

постановки прикладных задач 

в определенной области 

психологии; основными 

методами сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Знает: базовые показатели и 

критерии 

оценки форм и степеней 

нарушения уровня психического 

развития, состояния когнитивных 

функций, эмоциональной сферы, 

развития личности, социальной 

адаптации различных категорий 

населения; правила и алгоритмы 

интерпретации результатов 

оценки уровня психического 

развития и состояния 

психических функций. 

Умеет: обосновывать и 

производить выбор научно 

обоснованного метода 

исследования в соответствии с 

задачами исследования и учетом 

состояния обследуемого; на 

основании результатов 

диагностических проб давать 

комплексную и 

структурированную 

интерпретацию результатов 

диагностического исследования. 

Владеет: способностью 

осуществлять   выбор методов 

исследования на основе 

критериев научной 

обоснованности: 

доказательности, логической 

обоснованности, практичности; 

практическим опытом 

качественной и количественной 

оценки данных с 

последующей интерпретацией. 

ОПК-3. Способен 

применять надежные 

и валидные способы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки при решении 

ИОПК 3.1. Знает: теорию 

психологического 

эксперимента; основные 

методы количественной и 

качественной 

психологической оценки 

Знает: методы диагностики, а 

также методы математико-

статистической обработки 

данных; основные виды и этапы 

сбора и обработки 

психодиагностических данных, в 

том числе для решения задач 



научных, 

прикладных и 

экспертных задач, 

связанных со 

здоровьем человека, 

в том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины 

ИОПК 3.2. Умеет: 

осуществлять стандартные 

базовые процедуры 

психологического 

обследования   с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий; применять 

основные методы 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

умеет собирать данные для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

ИОПК 3.3. Владеет: навыками 

поиска адекватных, надежных 

и валидных методов 

количественной и 

качественной 

психологической оценки; 

навыками сбора данных для 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

возрастной психологии и 

психологии развития 

Умеет: применять 

психодиагностические методики, 

адекватные конкретной ситуации 

обследования; подбирать 

дальнейшие математико-

статистической обработки 

данных и грамотно осуществлять 

их интерпретацию, в том числе 

для решения задач возрастной 

психологии и психологии 

развития 

Владеет: навыками отбора и 

формирования комплекса 

основных психодиагностических 

методик, адекватных конкретным 

целям и ситуации, контингенту 

респондентов в зависимости от 

возрастных и иных особенностей. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психофизиология» представляет собой дисциплину модуля 

«Нейробиологические основы клинической психологии» обязательной части блока 

дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1  Основные  разделы психофизиологии. 
Психофизиология функциональных 

состояний, эмоционально-

потребностной сферы в 

норме и патологии. 

Предмет и задачи психофизиологии и 

клинической психофизиологии. 

История возникновения клинической 

психофизиологии. Психофизиологические 

особенности сна. Физиологический и 

психологический стресс. Нейронные и 

гуморальные механизмы стресса. 

Психофизиологические механизмы 

эмоционального стресса. 

Психофизиологические механизмы 

возникновения потребностей. Нейронные 

механизмы мотивации. Морфофункциональный 

субстрат эмоций. Психофизиологические 

корреляты эмоциональных процессов. 

2 Основные методы 

психофизиологических 

исследований 

Психофизиология — наука о нейронных 

механизмах психических процессов и 

состояний. Метод электрокардиографии 

Методы отведения и анализа ЭКГ. 

Физиологический анализ ЭКГ. 

Метод ЭЭГ. Стандартная система расположения 

электродов. Фоновая ЭЭГ. Основные виды 

электрической активности.  Депрессия альфа-

ритма. Практическое применение ЭЭГ. 

Использование ЭЭГ для диагностики 

функционального состояния, утомления и 

различных фаз сна. Исследование 

напряженности интеллектуального труда по 

фоновой ЭЭГ. Вызванные потенциалы (ВП). Их 

характеристика. Соматосенсорные, зрительные 

и слуховые ВП. Методы анализа ВП. Частотные 

характеристики ВП. Классификация фаз ВП. 

Практическое применение ВП. Анализ 

механизмов нарушения слуха. Диагностика 

нарушений цветоразличения с помощью 



ВП. Оценка эффективности запоминания по 

ВП. Методы отведения электромиографии 

Методы обработки ЭМГ. Спектральный 

анализ ЭМГ. Кросс-корреляционный анализ 

групп мышц. Интегральная ЭМГ. Практическое 

применение ЭМГ. Диагностика нарушений 

движений с помощью ЭМГ. Метод 

электроретинографии Методика отведения ЭРГ. 

Методы анализа. Состав ЭРГ: волны а, в, с, d. 

Измерение порогов остроты зрения по ЭРГ. 

Динамика состояния рецепторов, нейронов и 

клеток пигментного эпителия. ЭРГ на 

мелькающий свет. Метод электроокулографии. 

Типыдвижений глаз: Расчет скоростей и 

амплитуд саккадических движений глаз. 

Диагностика парадоксального сна по быстрым 

движениям глаз. Диагностика непроизвольных 

и произвольных движений глаз. Метод 

реографии. Реоэнцефалография. Региональная 

реоэнцефалография.  

3 Психофизиология высшей 

нервной деятельности и 

когнитивных функций 

Стрессоры. Физиологический и 

психологический стресс. Нейронные и 

гуморальные механизмы стресса. 

Информационная нагрузка. Информационный 

стресс. Информационный невроз. 

Эмоциональный стресс. Стресс депривации. 

Психофизиологическая диагностика стресса 

Внимание - определение, виды; произвольное и 

непроизвольное внимание; Ориентировочный 

рефлекс, физиологические корреляты 

непроизвольного внимания; 

ЭЭГ – отражение различных видов внимания. 

Потенциалы, связанные с событиями, как 

корреляты произвольного и непроизвольного 

внимания. Память – определение, виды памяти. 

Механизмы формирования энграмм памяти; 

Мозговой субстрат памяти. Роль гиппокампа, 

гипоталамуса, ретикулярной формации, лобной 

и височной коры в обеспечении процессов 

памяти. Молекулярные механизмы памяти, 

пластичность нервной системы. Потребности – 

определение, классификация. Мотивация – 

определение. Мотивационное возбуждение, 

доминирующая мотивация. Нейроанатомия и 

нейрохимия мотивации. Эмоции – определение. 

Виды эмоциональных процессов. 

Функцииэмоций. Теории эмоций. 

Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. 

Физиологическое выражение эмоций. Лицевая 

экспрессия и эмоции. Мышление и его 

классификация. Процесс мышления. 

Определение интеллекта. Проблемы оценки 

интеллекта. Психофизиологические корреляты 

мыслительного процесса. Факторы, 

определяющие развитие интеллекта. 

Поведение. Психофизиология речи. 

Спектральный анализ речи. Видимая речь. 



Фонематический слух. Детекторы фонем. 

Нейронные речевые коды. Потенциалы мозга, 

вызванные речевыми стимулами. Внутренняя 

речь и ее электромиографические проявления. 

Экстраполяция и ее нейронные механизмы. 

Процесс произнесения слов. Структуры мозга, 

включенные в порождение речи. Значение слова 

с точки зрения психофизиологии. 

Психофизиология сна. ЭЭГ стадии сна. 

Механизмы сна. 

 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1.Психофизиология функциональных состояний, эмоционально-

потребностной сферы в норме и патологии. 

            Тема 2. Психофизиология как наука о нейронных механизмах психических 

процессов и состояний. Методы психофизиологических исследований. 

            Тема 3. Стрессоры. Физиологический и психологический стресс. 

            Тема 4. Психофизиологические корреляты мыслительного процесса.  

            Тема 5. Психофизиологические основы памяти                                                                                                                                                                                                   

Тема 6. Психофизиология внимания 

Тема 7. Психофизиология мотивации 

            Тема 8. Психофизиология речи                                                                                                               

Тема 9. Психофизиология старения.                                                                                                             

Тема 10.Психофизиологические основы психосоматических заболеваний, 

невротических расстройств, аддиктивного поведения.                                                                                     

            Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Психофизиология функциональных состояний, эмоционально-

потребностной сферы в норме и патологии. 

Вопросы: Специфика использования физиологических методов для диагностики 

функциональных состояний. Психофизиологические особенности сна. Физиологический и 

психологический стресс. Нейронные и гуморальные механизмы стресса. 

Психофизиологические механизмы эмоционального стресса. Психофизиологические 

механизмы возникновения потребностей. Нейронные механизмы мотивации. 

Морфофункциональный субстрат эмоций. Психофизиологические корреляты 

эмоциональных процессов. 

Тема 2. Психофизиология как наука о нейронных механизмах психических 

процессов и состояний. Методы психофизиологических исследований 

Вопросы: Метод электрокардиографии Методы отведения и анализа ЭКГ. 

Физиологический анализ ЭКГ. Метод ЭЭГ. Стандартная система расположения 

электродов. Фоновая ЭЭГ. Основные виды электрической активности.  Депрессия альфа-

ритма. Практическое применение ЭЭГ. Использование ЭЭГ для диагностики 

функционального состояния, утомления и различных фаз сна. Исследование 

напряженности интеллектуального труда по фоновой ЭЭГ. Вызванные потенциалы (ВП). 

Их характеристика. Соматосенсорные, зрительные и слуховые ВП. Методы анализа ВП. 

Частотные характеристики ВП. Классификация фаз ВП. Практическое применение ВП. 

Анализ механизмов нарушения слуха. Диагностика нарушений цветоразличения с 

помощью ВП. Оценка эффективности запоминания по ВП. Методы отведения 

электромиографии Методы обработки ЭМГ. Спектральный анализ ЭМГ. Кросс-



корреляционный анализ групп мышц. Интегральная ЭМГ. Практическое применение ЭМГ. 

Диагностика нарушений движений с помощью ЭМГ. Метод электроретинографии 

Методика отведения ЭРГ. Методы анализа. Состав ЭРГ: волны а, в, с, d. Измерение порогов 

остроты зрения по ЭРГ. Динамика состояния рецепторов, нейронов и клеток пигментного 

эпителия. ЭРГ на мелькающий свет. Метод электроокулографии. Типы движений глаз: 

Расчет скоростей и амплитуд саккадических движений глаз. Диагностика парадоксального 

сна по быстрым движениям глаз. Диагностика непроизвольных и произвольных движений 

глаз. Метод реографии. Реоэнцефалография. Региональная реоэнцефалография.  

Тема 3. Стрессоры. Физиологический и психологический стресс. 

Вопросы: Физиологический и психологический стресс. Нейронные и гуморальные 

механизмы стресса. Информационная нагрузка. Информационный стресс. 

Информационный невроз. Эмоциональный стресс. Стресс депривации. 

Психофизиологическая диагностика стресса 

Тема 4. Психофизиологические корреляты мыслительного процесса.     

Вопросы: Мышление и его классификация. Процесс мышления. Определение 

интеллекта. Проблемы оценки интеллекта. Психофизиологические корреляты мышления. 

Факторы, определяющие развитие интеллекта. 

Тема 5. Психофизиологические основы памяти                                                                                                                                                                                                   

Вопросы: История изучения памяти: от свойства души до свойства нервной системы. 

Когнитивные формы научения. Влияние научения на последующую деятельность 

животного. Уникальность памяти. Компьютерная и человеческая память. Развитие памяти. 

Характеристики памяти. Виды памяти. Электрофизиологические корреляты 

кратковременной памяти. Структурно-функциональные основы долговременной памяти. 

Современные представления о механизмах памяти. Нейронная пластичность обучения и 

памяти. Ритмическая активность мозга и память. Патологические изменения памяти. 

Способы коррекции патологий памяти. Методы тренировки памяти. 
Тема 6. Психофизиология внимания 

Вопросы: Внимание - определение, виды; произвольное и непроизвольное 

внимание; Ориентировочный рефлекс, физиологические корреляты непроизвольного 

внимания; ЭЭГ – отражение различных видов внимания. Потенциалы, связанные с 

событиями, как корреляты произвольного и непроизвольного внимания. 

Тема 7. Психофизиология мотивации. 

Вопросы: Потребности – определение, классификация. Мотивация – определение. 

Мотивационное возбуждение, доминирующая мотивация. Нейроанатомия и нейрохимия 

мотивации. 

Тема 8. Психофизиология речи                                                                                                                

Вопросы: Психофизиология речи. Спектральный анализ речи. Видимая речь. 

Фонематический слух. Детекторы фонем. Нейронные речевые коды. Потенциалы 

мозга, вызванные речевыми стимулами. Внутренняя речь и ее электромиографические 

проявления. Экстраполяция и ее нейронные механизмы. Процесс произнесения слов. 

Структуры мозга, включенные в порождение речи. Значение слова с точки зрения 

психофизиологии. 

Тема 9. Психофизиология старения.                                                                                                              

Вопросы: Биологический подход к старению. Психофизиологические нарушения 

при старении. Теории старения: теории программированного старения и теории 

изнашиваемости организма. Витаукт. Особенности ЭЭГ при старении. 

Тема 10. Психофизиологические основы психосоматических заболеваний, 

невротических расстройств, аддиктивного поведения.                                                                                    . 

Вопросы: Патофизиологические механизмы психосоматических заболеваний. 

Общие проявления невротических расстройств. Психофизиологические характеристики 

при невротических расстройствах. ЭЭГ как метод психофизиологического исследования 

при неврозах. Аддиктивное поведение как междисциплинарная проблема. Вклад 

психофизиологических исследований в изучение факторов риска, механизмов 



формирования и разработку мер коррекции и профилактики. Участие системы 

подкрепления в формировании аддикции. Наркотическая аддикция. Наркотики и 

дофаминергическая система. Положительное и отрицательное подкрепление алкоголя. 

Связь алкоголизма с типом полушарности 

 

            Лабораторные работы являются структурным элементом практических занятий. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Психофизиология функциональных 

состояний, эмоционально-потребностной сферы в норме и патологии. Психофизиология 

как наука о нейронных механизмах психических процессов и состояний. Методы 

психофизиологических исследований. Стрессоры. Физиологический и психологический 

стресс. Психофизиологические корреляты мыслительного процесса. 

Психофизиологические основы памяти.                                                                                                                                                                                            

Психофизиология внимания. Психофизиология мотивации. Психофизиология речи.                                                                                                                

Психофизиология старения.                                                                                                   

Психофизиологические основы психосоматических заболеваний, невротических 

расстройств, аддиктивного поведения.                                                                                     

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к реферату по 

выбранной теме, поиск, анализ и подготовку материала к семинарским занятиям, 

знакомство с материалами, обеспечивающими формирование знаний о физиологических 

механизмах, коррелятах и закономерностях психической деятельности и поведения 

человека и умений использовать эти знания при анализе физиологических и 

психофизиологических данных. 

             Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 



Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по 

дисциплине 

Основные разделы психофизиологии. 

Психофизиология функциональных 

состояний, эмоционально-

потребностной сферы в норме и 

патологии. 

УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

Основные методы 

психофизиологических исследований 

УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 

Психофизиология высшей нервной 

деятельности и когнитивных функций 
УК-9 

ОПК-2  

ОПК-3 

Опрос, реферат 



 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Психофизиология сознания. 

2. Психофизиология бессознательного. 

3. Психофизиология сна и сновидений. 

4. Психофизиология эмоций. 

5. Психофизиология памяти. 

6. Психофизиология функциональных состояний. 

7. Психофизиология научения. 

8. Дифференциальная психофизиология. 

9. Гендерная проблема в психофизиологии. 

10. Психофизиология профессиональной деятельности. 

11. Психофизиология мышления. 

12. Психофизиология речи. 

13. Педагогическая психофизиология. 

14. Социальная психофизиология. 

15. Экологическая психофизиология. 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Психофизиология,  предмет  изучения, методы изучения. 

2. Принципы кодирования информации в нервной системе. 

3. Принцип специфичности рецепторов. Принцип меченой линии. Частотное 

кодирование. 

4. Детекторная теория кодирования информация. 

5. Системный   характер восприятия. 

6. Нейронные механизмы восприятия. 

7. Механизм формирования ощущений. 

8. Роль специфических и неспецифических систем мозга в формировании ощущений. 

9. Структурная организация нейронов зрительной коры. 

10. Механизм восприятия цвета.  

11. Закон  Вебера-Фехнера  и его современная  трактовка. 

12. Проблема внимания в психофизиологии. 

13. Характеристика и виды внимания. 

14. Автоматические и  контролируемые процессы обработки информации. 

15. Непроизвольное внимание. 

16. Ориентировочный рефлекс как основа  непроизвольного внимания 

17. Произвольное внимание как  произвольный и контролируемый процесс. 

18. Модулирующая система мозга и ее гетерогенность. 

19. Память как компонент системной архитектоники поведенческих актов. 

20. Виды памяти:  филогенетические  уровни биологической памяти, декларативная и 

процедурная память. 

21. Концепция активной памяти. 

22. Рабочая память. 

23. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. 

24. Временная организация памяти. 

25. Множественность систем памяти. 



26. Мозжечок и процедурная память. 

27. Миндалина и эмоциональная память. 

28. Функции гиппокампа в процессах памяти. 

29. Виды научения. 

30. Нейронные феномены пластичности. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Клиническая психофизиология как раздел психофизиологии 

2. Инструментальные методы клинической психофизиологии 

3. Психофизиология функциональных состояний 

4. Психофизиология сна 

5. Психофизиология стресса 

6. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы в норме и патологии 

7. Электрофизиологические методы 

8. Электроэнцефалография. Функциональное значение ЭЭГ и её составляющих. 

9. Магнитоэнцефалография, реоэнцефалография 

10. Вызванные потенциалы головного мозга, нейровизуализация. 

11. Компьютерная томография, ядерно-магнитно-резонансная томография 

12. Электрическая активность кожи. 

13. Подходы к описанию и диагностике функциональных состояний: эргономический, 

нейрохимический, психофизиологический. 

14. Регуляция функциональных состояний на нейронном уровне 

15. Специфика использования физиологических методов для диагностики функциональных 

состояний 

16. Физиологические особенности сна 

17. Виды сна 

18. Стадии сна 

19. Физиологические изменения во время сна 

20. Депривация сна и ее последствия 

21. Виды стресса 

22. Этапы развития стресса 

23. Последствия стресса 

24. Психофизиологические механизмы эмоционального стресса 

25. Психофизиологические механизмы возникновения потребностей 

26. Природа чувства голода 

27. Природа чувства жажды 

28. Доминирующее мотивационное возбуждение 

29. Нейронные механизмы мотивации 

30. Физиологические теории мотиваций 

31. Субстрат эмоций: лимбическая система, ретикулярная формация 

32. Методы изучения диагностики эмоций: электрическая стимуляция мозга, разрушение 

мозга, диагностика эмоциональных переживаний: изучение мимики лица, электрическая 

активность кожи (ЭАК), реакции сердечно-сосудистой системы. 

33. Электроэнцефалографические (ЭЭГ) показатели эмоций 

34. Статистические методы ЭЭГ в оценке эмоций 

35. Межполушарная асимметрия и эмоции 

36. Эмоциональные нарушения 

37. Тревожные расстройства 

38. Расстройства настроения. Депрессивные расстройства и биполярное аффективное 

расстройство 

39. Биологический подход к старению. Четыре основополагающих критерия старения, по 

Б.Стрехлеру. 



40. Изменение организма при старении: соматические изменения, органов чувств, старение 

мозга 

41. Психофизиологические нарушения при старении 

42. Изменения памяти, внимания, воображения, психомоторики, эмоций в старости. 

43. Состояния психического упадка, депрессии, ипохондрии, скуки, страх в старости. 

44. Теории старения: теории программированного старения и теории изнашиваемости 

организма. 

45. Витаукт 

46. Особенности ЭЭГ при старении 

47. Механизмы замедления старения 

48. Общие признаки психосоматических расстройств 

49. Патофизиологические механизмы психосоматических заболеваний 

50. Основные формы психосоматических заболеваний 

51. Определение, причины, общие проявления невротических расстройств 

52. Психовегетативный синдром (ПВС) 

53. Основные формы неврозов: неврастения (астенический невроз), невроз навязчивых 

состояний (обсессивно-фобический невроз), истерический невроз. 

54. Психофизиологические характеристики при невротических расстройствах 

55. Виды хронорефлексометрии: время реакции, критическая частота слияния и различения 

световых мельканий, тремометрия , реакция на движущийся объект при невротических 

расстройствах 

56. Характеристики концентрации, переключения и распределения внимания при 

невротических расстройствах 

57. ЭЭГ как метод психофизиологического исследования при неврозах. 

58. Анализ ЭЭГ при неврозах. ЭВМ-классификации типов ЭЭГ Е.А. Жирмунской 

59. Определение, общие черты аддиктивного поведения 

60. Причины и условия формирования и закрепления зависимостей 

61. Специальные и взаимосвязанные особенности аддиктивной личности 

62. Виды аддикций, социальные причины, способствующие аддикциям 

63. Участие системы подкрепления в формировании аддикции 

64. Наркотическая аддикция, стадии развития наркомании 

65. Наркотики и дофаминергическая система 

66. Механизм действия ряда наркотиков: опиаты, кокаин и амфетамин, марихуана, никотин 

67. Положительное и отрицательное подкрепление алкоголя 

68. Симптомы алкоголизма, Роль внешних факторов и наследственности при 

формировании аддиктивного поведения 

69. Связь алкоголизма с типом полушарности 

70. Социальная стоимость алкогольной аддикции, профилактика аддиктивного поведения 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

отлично зачтено 86-100 



проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Кривощеков, С. Г. Психофизиология : учебное пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. Айзман. 

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/10884. 

- ISBN 978-5-16-009649-0. - Текст : электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 

1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

Дополнительная литература 

Марютина, Т. М. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая 

: учебник / Т. М. Марютина. — 4-е изд., пересмотр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 436 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010818-6. - Текст : 

электронный. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЭБС «Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 



 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Социальная психология». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о социальной 

психологии как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы, а также психологические 

характеристики этих групп 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

ИУК-1.1. 

Знает: методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа; основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

ИУК-1.2. 

Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий; решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

ИУК-1.3. 

Владеет: исследованием 

проблем профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

 - Знает: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического анализа; 

основные информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности в 

свете  исследований современной 

социальной психологии. 

 - Умеет: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать данные 

по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области на основе знаний 

социально-психологических 

особеннотсей клиентов. 

 - Владеет: исследованием 

проблем профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности 

на основе социально-

психологических знаний; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения на основе 

знаний современных 

исследований в социальной 

психологии;  



деятельности; выявлением 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций; культурой 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

ИУК-5.1. 

Знает: психологические 

основы социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 

организации деловых 

контактов; методы 

подготовки к переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; 

основные концепции 

взаимодействия людей в 

организации, особенности 

диадического 

взаимодействия 

ИУК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

ИУК-5.3. 

Владеет: организацией 

 - Знает: психологические основы 

социального взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач. 

 - Умеет: грамотно, доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и 

права человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

при ознакомлении с результатами 

исследования. 

 - Владеет: организацией 

продуктивного взаимодействия, в 

том числе при проведении 

социально-психологического 

исследования,  в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 



продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; 

преодолением 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; 

выявлением разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9. Способен 

осуществлять 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения уровня их 

психологической 

грамотности и 

культуры, 

формирования 

научно-обоснованных 

знаний и 

представлений о роли 

психологии в 

решении социально- и 

индивидуально 

значимых проблем и 

задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с 

ней областей 

ОПК-9.1. Знает: 

методологию психологии; 

критерии научности 

гуманитарного знания; 

психологические школы и 

направления; этические 

требования к работе 

психолога. 

ОПК-9.2. Умеет: 

аргументировать, 

критически мыслить; 

проводить публичные 

выступления; пользоваться 

научными базами данных и 

специализированными 

библиотеками. 

ОПК-9.3. Владеет: 

навыками публичных 

выступлений; планировать и 

организовывать 

мероприятия по повышению 

психологической 

грамотности; 

психологической 

терминологией. 

 - Знает: методологию 

социальной психологии; критерии 

научности гуманитарного знания; 

психологические школы и 

направления; этические 

требования к работе психолога 

 - Умеет: аргументировать, 

критически мыслить; проводить 

публичные выступления; 

пользоваться научными базами 

данных и специализированными 

библиотеками при проведении 

исследовании и защите 

результата. 

 - Владеет: навыками публичных 

выступлений; планировать и 

организовывать мероприятия по 

повышению психологической 

грамотности; психологической 

терминологией при защите 

результат исследования. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину модуля 

«Основные отрасли психологического знания» обязательной части дисциплин подготовки 

студентов. 

 



4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным  результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 1. Социальная 

психология, история, 

особенности и 

современность.  

Предмет и структура социальной психологии. История 

формирования социально-психологических идей. 

Периодизация становления социальной психологии. 

История отечественной социальной психологии. К 

истории зарождения зарубежной социальной психологии. 

Становление современной социальной психологии за 

рубежом. Связи социальной психологии и других 

социальных наук. Проблемы современной социальной 

психологии. Программа и методы социально-

психологического исследования 

2 2. Социальная 

психология 

взаимодействия: 

современный взгляд.  

Отсутствие единого понятийного аппарата при 

исследовании общения и взаимодействия. Специфика 

подхода к проблеме в отечественной психологии. 

Соотношение категорий общение и деятельность; 

общение как коммуникация, общение как интеракция и 

общение как социальная перцепция Содержание, цели и 



средства общения. «Ситуативное общение», как типичный 

европейский подход к пониманию общения. Природа и 

структура общения. Специфика обмена информацией в 

коммуникативном процессе. Структура и уровни 

коммуникативного акта. Общение как коммуникация, 

общение как интеракция и общение как социальная 

перцепция (по Г.А. Андреевой) Формы, функции, виды и 

уровни общения. Подходы Российских и американских 

исследователей к пониманию функции и структуры 

общения. Средства коммуникации. Закономерности 

общения и взаимодействия людей. Использование 

закономерностей в технологиях, повышающих 

результативность общения. Закономерности общения и 

презентация личности. Взаимодействие и воздействие. 

3 3. Социальная 

психология – основа 

понимания клиента.  

Проблемы личности в социальной психологии. 

Социализация. Структура личной определенности. 

Понятия Я-образа и Я-концепции. Формирование 

перцептуального объекта – Я и самоконтроля. Физические 

основы Я-концепции. Проблемы личности и группы. 

Характеристики Я-концепции, их связь с культурой. 

Независимая и взаимозависимая Я-концепция в западных 

и восточных культурах. Возрастная группа, пол, род 

занятий, этническая группа и социальный класс как 

конвенциональные категории, с помощью которых 

определяется Я-концепция. Самоконтроль. 

Самоэффективность. Предрасположение в пользу своего 

Я. Потребности и мотивы в общественных отношениях. 

Поведение и установки. Понятие установки и аттитюда. 

Социальная установка. Функции установки. 

Диспозиционная концепция личности и проблема 

социальных ценностей. Структура социальной установки, 

методы ее исследования и формирования. 

4 4. Социальная 

психология группы – 

работа психолога  

групповыми 

методами. 

Малая группа, основные параметры и социометрическая 

структура группы. Структурные и динамические 

характеристики малой группы. Общая характеристика 

групповых процессов. Структурные и динамические 

характеристики малой группы. Формирование и развитие 

малых групп. Стадии и уровни группового развития.. 

Психология группы. Групповая сплоченность. Уровни 

сплоченности Социометрия. Групповое давление. 

Экспериментальные исследования конформности. 

Условия, определяющие конформность. Принятие 

группового решения. "Сдвиг риска" и групповая 

поляризация. Феномен "сдвига к риску". Эффективность 

групповой деятельности Продуктивность и 



удовлетворенность. Лидерство и руководство. Феномен 

"идеосинкразического кредита". Типы социальной власти. 

Эффект ингруппового фаворитизма и его детерминанты. 

Понятие авторитарности.  

5 5. Современное 

исследование в 

прикладной 

социальной 

психологии. 

Специфика прикладного исследования в социальной 

психологии, эффективность прикладных исследований, 

практическая и прикладная социальная психология, 

основные направления современной социальной 

психологии. Практические приложения социальной 

психологии. Социально-психологическое исследование, 

как решение проблемы клиента и профессиональных 

задач специалиста. 

 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

№ Наименование темы 

1  Социальная психология, история, особенности и современность.  

2 Социальная психология взаимодействия: современный взгляд.  

3 Социальная психология – основа понимания клиента.  

4 Социальная психология группы – работа психолога  групповыми 

методами. 

5  Современное исследование в прикладной социальной психологии. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек и социум: как вы 

относитесь к теории коктейля?» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Метод обмана или ощущение 

свободы: почему мы не изучаем себя?» 

Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Я как субъект взаимодействия: 

проблемы и перспективы» 

Специальное задание 4. Индивидуальный проект «Клиент как субъект 

взаимодействия: как им управлять?» 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

Специальное задание 6. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы, по указанным выше  темам. 

Выполнение домашнего задания, предусматривающего выполнение специальных 

заданий, обсуждаемых на практических занятиях. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

 Социальная психология, 

история, особенности и 

современность.  

ИУК-1.1., 

ИУК-1.2., 

ИУК-1.3. 

Опрос, Специальное задание №1, 

Опрос, Специальное задание №2 

Социальная психология 

взаимодействия: современный 

взгляд.  

ИУК-5.1., 

ИУК-5.2., 

ИУК-5.3. 

Опрос, Специальное задание №3 

Социальная психология – 

основа понимания клиента.  

ИУК-1.1., 

ИУК-1.2., 

ИУК-1.3., 

ИУК-5.1., 

ИУК-5.2., 

ИУК-5.3. 

Опрос, Специальное задание №4 

Социальная психология группы 

– работа психолога  

групповыми методами. 

ИУК-1.1., 

ИУК-1.2., 

ИУК-1.3., 

ОПК-9.1., 

ОПК-9.2., 

ОПК-9.3. 

Опрос, Специальное задание №5 

 Современное исследование в 

прикладной социальной 

психологии. 

ОПК-9.1., 

ОПК-9.2., 

ОПК-9.3. 

Опрос, Специальное задание №6 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Специальное задание 1. Аргументированное эссе «Человек и социум: как вы 

относитесь к теории коктейля?» 

Специальное задание 2. Аргументированное эссе «Метод обмана или ощущение 

свободы: почему мы не изучаем себя?» 



Специальное задание 3. Индивидуальный проект «Я как субъект взаимодействия: 

проблемы и перспективы» 

Специальное задание 4. Индивидуальный проект «Клиент как субъект 

взаимодействия: как им управлять?» 

Специальное задание 5. Аргументированное эссе «Я и группа: почему они меня 

слушаются?» 

Специальное задание 6. Индивидуальный проект «Мое исследование: в чем 

проблема клиента и социума?» 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет и теоретические подходы в социальной психологии.  

2. Эмпирические исследования в социальной психологии: типы и методы 

исследования.  

3. Социальное познание: механизмы, эффекты, стратегии анализа информации.  

4. Социальное познание: атрибутивные суждения.  

5. Определение и типология ценностей.  

6. Аттитюд: определение, критерии различия, функции.  

7. Влияние аттитюдов на поведение: отдельные факторы и модели намеренного 

поведения.  

8. Влияние поведения на аттитюды: теории когнитивного диссонанса и 

самовосприятия. 9. Аттракция: от первого впечатления до близких отношений.  

10. Я концепция: определение, структура, модальности, объективное 

самоосознавание.  

11. Социальное сравнение и самопрезентация.  

12. Элементы социальной коммуникации: участники, обратная связь, 

коммуникативные барьеры.  

13. Психологические особенности невербальной коммуникации: системы, 

кодирование, декодирование.  

14. Психологические особенности убеждающего воздействия: стадии, механизмы, 

факторы.  

15. Социальный конфликт: виды, структура, стадии, процедура урегулирования.  

16. Социальные дилеммы: теория взаимозависимость, виды дилемм.  

17. Агрессивное поведение: механизмы и факторы.  

18. Помогающее поведение: механизмы и факторы.  

19. Малые группы: идентичность, сплоченность, задачи, структура.  

20. Влияние малой группы на индивидуальное выполнение заданий: социальная 

фасилитация/ингибиция и социальная леность/работоспособность.  

21. Социальное влияние: подчинение, влияние большинства, влияние меньшинства. 

22. Лидерство: подходы к изучению.  

23. Групповая дискуссия: основные эффекты.  

24. Кратковременные большие группы: виды и механизмы воздействия в толпе.  

25. Коллективное поведение: факторы и последствия.  

26. Кросс-культурные различия в социально-психологических феноменах.  

27. Показатели межгруппового конфликта: стереотипы, предрассудки, 

межгрупповые эмоции и межгрупповая дифференциация.  

28. Причины межгрупповых конфликтов: теоретические подходы.  

29. Психологические способы улучшения межгрупповых отношений.  

30. Социализация: подходы к изучению, механизмы, институты. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 



 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Почебут, Л. Г. Социальная психология : учебник (Стандарт третьего поколения) / 

Л. Г. Почебут. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-496-02962-9. - Текст 

: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 



Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / 

Г.М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 360 с. - ISBN 

978-5-7567-0827-1. - Текст : электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Специальная психология». 

 

Цель дисциплины – познакомить будущих психологов с основными положениями 

специальной психологии, с тем, чтобы психологически обосновать важнейшие положения 

специальной педагогики и методики обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями; а так же формирование у студентов умения востребовать и использовать 

научное содержание специальной психологии в качестве методологического, 

теоретического и технологического средства разрешения междисциплинарных и 

профессиональных ситуаций, обоснования и выполнения целевых видов познавательной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК 9.1 знать: - особые 

образовательные 

потребности и специальные 

образовательные условия для 

разных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- специфику психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков с ОВЗ в 

образовательной 

организации;  

- методы психолого-

педагогической диагностики, 

профилактики и коррекции 

познавательной, личностной 

сферы детей и подростков с 

ОВЗ 

Знание: терминологии специальной 

психологии; особенностей 

психологического сопровождения 

обучения детей и подростков с ОВЗ; 

классификации нарушений 

развития; методы диагностики; 

технологии профилактики и 

коррекции познавательной и 

личностной сферы детей и 

подростков с ОВЗ; вторичные 

симптомы нарушений. 

Умение: пользоваться адекватным 

возрасту и степени нарушения 

психодиагностическим 

инструментарием; определять 

степень нарушения; проводить 

психолого-педагогическое 

обследование; составлять 

экспертное заключение. 

Владение: навыками психолого-

педагогической диагностики; 

психологическим инструментарием 

сопровождения детей и подростков 

с ОВЗ; навыками коммуникации; 

способами построения 

индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка и подростка с 

ОВЗ на основании психолого-

педагогической диагностики его 

состояния. 

ИУК 9.2 уметь: - подбирать 

адекватные возрасту и 

имеющимся нарушениям в 

развитии 

психодиагностические 

методики;  

- проводить диагностическое 

обследование формировать 

психолого-педагогическое 

заключение о статусе ребенка 

и/или подростка 

ИУК 9.3 владеть: - навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (законными 



представителями); 

- навыками конструирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

и адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ в 

сотрудничестве со 

специалистами психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

ПКС-1. Способен и 

готов к овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологического 

анализа нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях 

ПКС-1.1. Знает: методы 

патопсихологической 

диагностики; строение 

психической деятельности; 

нормы и патологии развития 

и функционирования 

психики; нозологию 

психических заболеваний. 

Знание: патопсихологической 

терминологии; нозологии 

психических расстройств и 

нарушений; строение 

психической деятельности; 

модели психической патологии; 

возрастные закономерности 

развития и функционирования 

психики. 

Умение: пользоваться 

патопсихологическим 

диагностическим 

инструментарием; проводить 

дифференциальную диагностику; 

определять степень 

психического нарушения; 

описывать результаты 

патопсихологической 

диагностики и составлять на её 

основе экспертное заключение, а 

также формулировать 

рекомендации. 

Владение: 

патопсихологическими методами 

диагностики; навыками 

составления экспертного 

заключения; методами 

количественной и качественной 

психологической диагностики. 

ПКС-1.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; 

классифицировать 

психические свойства, 

состояния и процессы; 

определять степень 

нарушения психических 

процессов; проводить 

дифференциальную 

диагностику психических 

нарушений. 

ПКС-1.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; навыками 

патопсихологической 

диагностики; анализом 

нарушений психической 

деятельности в рамках 

количественной и 

качественной методологий. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “Специальная психология” представляет собой дисциплину по выбору 

части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 



выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Методология специальной 

психологии. 

Методологические основы специальной 

психологии. Теории компенсации. 

Общие и специфические закономерности 

психологического развития детей и 

подростков с ОВЗ. 

 Отдельные проблемы специальной 

психологии. 

Психология лиц с умственной 

отсталостью. Психология детей с ЗПР. 

Психология лиц с нарушениями слуха. 

Психология лиц с нарушениями зрения. 

Психология лиц с нарушениями речи. 

Психология лиц с нарушениями 

эмоциональной сферы и поведения. 

Психология лиц со сложными 

нарушениями развития.    

 

 Психологическое обеспечение 

специального обучения 

Психологическое обеспечение 

специального обучения 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методологические основы специальной психологии. 

Тема 2. Теории компенсации.3. 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психологического развития детей и 

подростков с ОВЗ. 

Тема 4. Психология лиц с умственной отсталостью. 

Тема 5. Психология детей с ЗПР. 

Тема 6. Психология лиц с нарушениями слуха. 

Тема 7. Психология лиц с нарушениями зрения. 

Тема 8. Психология лиц с нарушениями речи. 

Тема 9. Психология лиц с нарушениями эмоциональной сферы и поведения. 

Тема 10.  Психология лиц со сложными нарушениями развития. 

Тема 11. Психологическое обеспечение специального обучения 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Методологические основы специальной психологии. 

Вопросы для обсуждения: Специальная психология: предмет, задачи, методы, место в 

системе наук. Основные направления специальной психологии. Категориальный 

аппарат и принцип специальной психологии. История становления специальной 

психологии. Межпредметные связи специальной психологии с другими науками. 

Актуальные проблемы специальной психологии. Представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Психологическая норма. 

Тема 2. Теории компенсации. 

Вопросы для обсуждения: Понятие о дефекте и его структуре. Соотношение понятий 

«дефект» и «компенсация». Концепция Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта. 

Тема 3. Общие и специфические закономерности психологического развития детей и 

подростков с ОВЗ. 

Вопросы для обсуждения: Основные и общие закономерности нормального и 

отклоняющегося развития. Модально-неспецифические особенности нарушенного 

развития. Модально-специфические особенности нарушенного развития. Понятие 

психический дизонтогенез. Типы психического дизонтогенеза. Психологические 

параметры психического дизонотогенеза.Классификации нарушений психического 

развития. 



Тема 4. Психология лиц с умственной отсталостью. 

Вопросы для обсуждения: Степени умственной отсталости, выделенные по МКБ 10-го 

пересмотра ВОЗ. Клинико-психологические характеристики задержки психического 

развития. Клинико-психологические характеристики органической деменции. 

Тема 5. Психология детей с ЗПР. 

Вопросы для обсуждения: Стойкое недоразвитие. Задержанное развитие. Поврежденное 

развитие. Дефицитарное развитие. Искаженное развитие. Дисгармоничное развитие. 

Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием.  

Тема 6. Психология лиц с нарушениями слуха. 

Вопросы для обсуждения: Клинико-психологические характеристики детей с 

нарушениями слуха. 

Тема 7. Психология лиц с нарушениями зрения. 

Вопросы для обсуждения: Клинико-психологические характеристики детей с 

нарушениями зрения. 

Тема 8. Психология лиц с нарушениями речи. 

Вопросы для обсуждения: Клинико-психологические характеристики  детей с 

нарушениями речи. 

Тема 9. Психология лиц с нарушениями эмоциональной сферы и поведения. 

Вопросы для обсуждения: Клинико-психологическая характеристика дисгармонии 

психического развития. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития. 

Тема 10.  Психология лиц со сложными нарушениями развития. 

Вопросы для обсуждения: Психологический анамнез и его основные разделы. Тактика и 

техники проведения психологического обследования детей с проблемами в развитии. 

Психологический диагноз (заключение). 

Тема 11. Психологическое обеспечение специального обучения. 

Вопросы для обсуждения: Принципы психологической коррекции. Классификация 

видов психологической коррекции. Методологические и теоретические основы 

разработки психокоррекционных технологий для детей с проблемами в развитии. 

Специфика работы психолого-медико-педагогического консилиума: его цели, 

назначение, оптимальный алгоритм проведения. Особенности семейного воспитания 

детей с проблемами в развитии. Психологическая коррекция детско-родительских 

отношений. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии): НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование лекционного 

материала, реферирование научных статей по темам практических занятий, анализ 

демонстрационных видео-материалов. 



 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Методология специальной 

психологии. 

УК-9.1 

УК-9.2 

УК-9.3 

ИПКС-1.1 

ИПКС-1.2 

ИПКС-1.3 

Опрос, дискуссия. 

Отдельные проблемы 

специальной психологии. 

 

УК-9.1 

УК-9.2 

УК-9.3 

ИПКС-1.1 

ИПКС-1.2 

ИПКС-1.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

Психологическое обеспечение 

специального обучения 

 

УК-9.1 

УК-9.2 

УК-9.3 

ИПКС-1.1 

ИПКС-1.2 

ИПКС-1.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Реферирование научной статьи по теме практического занятия. 

2. Анализ демонстрационного видео-материала с ребёнком или подростком с ОВЗ: 

синдромный анализ. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов итогового контроля: 



1. Специальная психология: предмет, задачи, методы, место в системе наук. 
2. Основные направления специальной психологии. 
3. Категориальный аппарат и принцип специальной психологии. 
4. История становления специальной психологии.  
5. Межпредметные связи специальной психологии с другими науками. 
6. Актуальные проблемы специальной психологии. 
7. Представления о нормальном и отклоняющемся развитии. Психологическая норма. 
8. Понятие о дефекте и его структуре. Соотношение понятий «дефект» и 

«компенсация». 
9. Концепция Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта. 
10. Основные и общие закономерности нормального и отклоняющегося развития. 
11. Модально-неспецифические особенности нарушенного развития. 
12. Модально-специфические особенности нарушенного развития.  
13.  Понятие психический дизонтогенез. Типы психического дизонтогенеза. 
14. Психологические параметры психического дизонотогенеза. 
15. Классификации нарушений психического развития. 
16. Стойкое недоразвитие. 
17. Задержанное развитие. 
18. Поврежденное развитие. 
19. Дефицитарное развитие. 
20. Искаженное развитие. 
21. Дисгармоничное развитие. 
22. Клинико-психологические характеристики детей с психическим недоразвитием. 
23. Степени умственной отсталости, выделенные по МКБ 10-го пересмотра ВОЗ. 
24. Клинико-психологические характеристики задержки психического развития. 
25. Клинико-психологические характеристики органической деменции. 
26. Клинико-психологические характеристики детей с нарушениями слуха. 
27. Клинико-психологические характеристики детей с нарушениями зрения. 
28. Клинико-психологические характеристики  детей с нарушениями речи. 
29.  Клинико-психологическая характеристика дисгармонии психического развития. 
30. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития. 
31. Психологический анамнез и его основные разделы. 
32. Тактика и техники проведения психологического обследования детей с 

проблемами в развитии. 
33.  Психологический диагноз (заключение). 
34. Научные подходы к определению психологической коррекции. 
35.  Принципы психологической коррекции. 
36. Классификация видов психологической коррекции. 
37. Методологические и теоретические основы разработки психокоррекционных 

технологий для детей с проблемами в развитии. 
38. Специфика работы психолого-медико-педагогического консилиума: его цели, 

назначение, оптимальный алгоритм проведения. 
39.  Особенности семейного воспитания детей с проблемами в развитии. 
40.  Психологическая коррекция детско-родительских отношений. 
41. Сферы деятельности специального психолога. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

Двухба

лльная 

шакала, 

БРС, % 

освоени

я 



компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

ская) 

оценка 

зачет  (рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Лемех,  Е. А. Основы специальной психологии : учеб. пособие / Е. А. Лемех.  - 

Минск : РИПО, 2017. - 218 с. - ISBN 978-985-503-718-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/977793 (дата обращения: 13.05.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Прокопьева, С. А. Практикум по специальной психологии / С. А. Прокопьева. О. 

А. Малышева ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 

экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. - 47 с. - ISBN 978-5-94991-



431-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1229043 

(дата обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : 

курс лекций / В. П. Глухов. - Москва : МПГУ, 2017. - 312 с. - ISBN 978-5-4263-

0575-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1316658 

(дата обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учеб.- 

метод, комплекс / Т.Г. Неретина. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 376 

с. - ISBN 978-5-9765-0127-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1040130 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Хлыстова, Е. В. Специальная психология : работа психолога в дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. 

Токарская. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2020. - 140 с. - ISBN 978-5-9765-4355-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1861707 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Суицидология». 

 

Цель дисциплины – усвоение студентами  базовых теорий и методов cуицидологии в их 

приложении к задачам клинической психологии, изучение методологических основ 

суицидологии, ознакомление с основными психотерапевтическими техническими 

приемами в работе с суицидом, обсуждение практических задач, стоящих перед 

клиническими психологами, использующими в своей деятельности современные 

практические методы и приёмы. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-5. Способен к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования 

больных с 

психическими 

расстройствами и 

их семей с целью 

определения 

структуры дефекта, 

а также факторов 

риска и 

дезадаптации 

 

ПКС-5.1. Знает: психиатрию, 

неврологию; методы 

диагностики и лечения 

психических расстройств; 

этические требования к работе 

с людьми, имеющими 

психическое расстройство. 

Знание: этических требований к 

работе психолога; классификаций 

психических расстройств; методов 

диагностики расстройств, 

связанных с суицидальным 

риском; психотерапевтические 

методы работы с клиентами, 

склонными к суициду. 

Умение: проводить комплексную 

диагностику психического 

состояния клиента, склонного к 

суициду; структурно описывать 

переживаемое клиентом 

состояние; оказывать 

консультационную помощь 

членам семьи клиента. 

Владение: навыками 

психологической диагностики 

риска суицида; навыками 

презентации клинического случая 

клиента с суицидальным 

поведением; навыками 

структурного анализа состояния 

суицидального поведения. 

ПКС-5.2.  Умеет: планировать 

и реализовывать 

исследование; определять 

структуру дефекта; собирать 

психологический и 

психиатрический анамнез; 

прогнозировать риски 

дезадаптации больного с 

психическим расстройством, а 

также членов его семьи. 

ПКС-5.3. Владеет: 

психодиагностическими 

методами и методиками; 

коммуникативными 

навыками; навыками 

структурного анализа дефекта 

больного с психическим 

расстройством; продуктивным 

мышлением. 

ПКС-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

ПКС-6. Способен к разработке 

и осуществлению личностно- 

и социально-ориентированных 

программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

Знание: этических требований к 

работе психолога; методов 

количественной и качественной 

психологической диагностики; 

особенностей проведения 

диагностической беседы; 

методологий различных видов 

психотерапии, адекватных для 

помощи клиенту с суицидальным 

поведением; методов 

ПКС-6.2. Умеет: пользоваться 

диагностическими методами; 

адекватно состоянию клиента 

подбирать методы и техники 

психокоррекции и 



реабилитации; отслеживать 

динамику состояния клиента; 

критически оценивать свои 

профессиональные действия. 

психокоррекции и реабилитации 

психического состояния. 

Умение: подбирать валидный 

диагностический инструментарий 

для оценки психического 

состояния клиента с 

суицидальным поведением; 

оценивать изменения 

психического состояния клиента в 

его динамике; описывать 

клинический случай. 

Владение: методами 

психологической диагностики 

суицидального риска; 

технологиями 

консультирования и 

психокоррекции; методами 

психотерапии, применяемыми 

для работы с клиентом с 

суицидальным поведением; 

навыками презентации 

клинического случая. 

ПКС-6.3. Владеет: методами и 

технологиями психокоррекции 

и реабилитации; методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “Суицидология” представляет собой дисциплину по выбору части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Введение в суицидологию. Введение в суицидологию: история и 

современное состояние. Характеристики 

совершающих самоубийство. Факторы 

риска. Особенности суицидального 

поведения детей и подростков. Оценка 

вероятности суицида. Предупреждающие 

знаки. 

 

 Методы и технологии суицидологии. Методы, снижающие уровень 

агрессивности, негативных 

эмоциональных, травмирующих 

переживаний. Методы, направленные на 

работу с кризисным состоянием 

личности. Терапевтическая беседа в 

пресуициде. Работа с семьёй суицидной 

личности. Медико-психологическое 

сотрудничество. Коррекция 

суицидального поведения. Методы 

регуляции психических состояний. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 



Тема 1. Введение в суицидологию: история и современное состояние.  

Тема 2. Характеристики совершающих самоубийство. Факторы риска.  

Тема 3. Особенности суицидального поведения детей и подростков. 

Тема 4. Оценка вероятности суицида. Предупреждающие знаки.  

Тема 5. Методы, снижающие уровень агрессивности, негативных эмоциональных, 

травмирующих переживаний. 

Тема 6. Методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности. 

Терапевтическая беседа в пресуициде.  

Тема 7. Работа с семьёй суицидной личности. Медико-психологическое сотрудничество. 

Тема 8. Коррекция суицидального поведения. Методы регуляции психических состояний. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1. Введение в суицидологию: история и современное состояние. 

Вопросы для обсуждения: предметное поле суицидологии, история дисциплины. 

Тема 2. Характеристики совершающих самоубийство. Факторы риска. 

Вопросы для обсуждения: Факторы, повышающие риск суицидального 

поведения. Факторы суицидального риска. Психологические аспекты 

суицидального поведения. Этапы суицидальных тенденций. 

Универсальный механизм суицидального поведения. Классификация видов 

суицидально поведения. 

Тема 3. Особенности суицидального поведения детей и подростков. 

Вопросы для обсуждения: Проявления суицидального поведения у детей и подростков.   

Тема 4. Оценка вероятности суицида. Предупреждающие знаки.  

Вопросы для обсуждения: Оценка суицидального риска при проведении интервью. 

Тема 5. Методы, снижающие уровень агрессивности, негативных эмоциональных, 

травмирующих переживаний. 

Вопросы для обсуждения: Совладание с осложняющими эмоциональными реакциями.  

Этапы общения с клиентом. Виды осложняющих эмоциональных реакций.Оценка 

опасности суицидального риска. 

Тема 6. Методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности. 

Терапевтическая беседа в пресуициде.  

Вопросы для обсуждения: понятие пресуицида, терапевтические методы работы с 

пресуицидальным состоянием. Беседа по телефону в пресуициде. 

Тема 7. Работа с семьёй суицидной личности. Медико-психологическое сотрудничество. 



Вопросы для обсуждения: психологические особенности семей, особенности 

взаимодействия психолога с медицинсикми учреждениями и социальными службами при 

суицидальном поведении. 

Тема 8. Коррекция суицидального поведения. Методы регуляции психических 

состояний. 

Вопросы для обсуждения: Совладание с осложняющими эмоциональными реакциями, 

профилактика повторных суицидов. Обучение самопомощи. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии): НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает конспектирование лекционного 

материала, реферирование научных статей по темам практических занятий, анализ 

клинических случаев. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 



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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Введение в суицидологию. 

 

ПКС-5.1 

ПКС-5.2 

ПКС-5.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия. 

Методы и технологии 

суицидологии. 

 

ПКС-5.1 

ПКС-5.2 

ПКС-5.3 

ПКС-6.1 

ПКС-6.2 

ПКС-6.3 

Опрос, дискуссия, проверка 

самостоятельной работы 

 



 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

1. Реферирование научной статьи по теме практического занятия. 

2. Анализ клинического случая суицидального поведения. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов итогового контроля: 

1. Теоретические основы суицидального поведения.  
2. Факторы, повышающие риск суицидального поведения. 3 
3. Факторы суицидального риска по Зотову М.В.  
4. Психологические аспекты суицидального поведения.  
5. Этапы суицидальных тенденций.  
6. Универсальный механизм суицидального поведения.  
7. Классификация видов суицидально поведения.  
8. Психологическая модель суицидального поведения по Зотову М.В.  
9. Мотивы суицидального поведения.  
10. Признаки готовящегося самоубийства.  
11. Профилактика суицидального поведения  
12. Проявления суицидального поведения у детей и подростков.  
13. Оценка суицидального риска при проведении интервью. 
14. Совладание с осложняющими эмоциональными реакциями.  
15. Этапы общения с абонентом.  
16. Виды осложняющих эмоциональных реакций.  
17. Оценка опасности суицидального риска.  
18. Терапевтическая беседа в пресуициде. 
19.  Беседа по телефону в пресуициде. 
20.  Профилактика повторных суицидов. Обучение самопомощи. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 

критерии оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

отлично зачтено 86-100 



методов, приемов, 

технологий 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

1. Старшенбаум, Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия : монография / Г. В. 

Старшенбаум. - Москва : Когито-Центр, 2018. - 376 с. - (Клиническая 

психология). - ISBN 5-89353-132-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067033 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 
1. Андронникова, О. О. Специальные проблемы психологического консультирования : 

учебное пособие / О.О. Андронникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Магистратура). — DOI 10.12737/1084976. - ISBN 978-5-16-016165-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864124 (дата обращения: 

13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Божченко, А.П. Самоубийство: биологические основы и факторы риска : монография / 

А.П. Божченко [и др.]. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2012. - 132 с. - ISBN 978-

3-659-15818-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064715 

(дата обращения: 13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Горбенко, Е. А. Депрессивные состояния и суицидальное поведение при употреблении 

ПАВ : монография / Е. А. Горбенко. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2015. - 528 

с. - ISBN 978-3-659-76126-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063023 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 



4. Моховиков, А. Н. Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубийства в 

трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах : 

монография / А. Н. Моховиков. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 569 с. - ISBN 

978-5-89353-388-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068996 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 специализированное ПО (при наличии): НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания. 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Наименование дисциплины: «Супервизия в психотерапии». 

 

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями в области современного 

состояния супервизии в психотерапии. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Супервизия в психотерапии» представляет собой дисциплинумодуля 

«Аппаратурные методы в клинической психологии» части дисциплин подготовки 

студентов, формируемой участниками образовательных отношений. 



 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Тема 1. Понятие супервизии. 

История и современное 

состояние проблемы. 

История возникновения и современные 

представления о супервизии и супервизорстве. 

Определения супервизии. Задачи супервизии в 

консультировании. Супервизия как лечение. 

Супервизия как образование. Единое определение 

супервизии. Роль супервизии в помогающих 

профессиях. Функции супервизии. Типы супервизии 

(наставническая, обучающая, направляющая, 

консультирующая). Понятие самосупервизии. 

2 Тема 2. Этические и правовые 

вопросы деятельности 

супервизоров в системе 

помогающих профессий. 
 

Этические вопросы деятельности супервизора. 

Правовые вопросы деятельности супервизоров в 

психологическом консультировании в России и за 

рубежом. 

3 Тема 3. Схемы и модели 

супервизии. Процесс супервизии. 

Условия, уровни и формы 

супервизии. 

Эволюционные модели супервизии. Интегративные 

модели супервизии. Модели специфичной 

ориентации. Балинтовские группы. Технология 

работы балинтовской группы. Супервизия в 



семейной психотерапии. Проблема формирования 

контракта. Формальные моменты супервизии: 

границы, рабочий альянс, формат сессии, 

организационный и профессиональный контекст, 

обсуждение контракта, стили супервизии, основные 

мероприятия супервизии. Уровни супервизии в 

модели развития: ориентация на себя, ориентация на 

клиента, ориентация на процесс, ориентация на 

процесс в контексте. Возможности выбора 

специалистом собственной схемы супервизии. 

4 Тема 4. Роль и личность 

супервизора. 
Условия обучения супервизора. Причины выбора 

профессии - супервизор. Понятие «хороший 

супервизор». Качества, необходимые супервизору. 

Роли супервизора. Комплексность супервизорских 

ролей. Проблема обладания властью и авторитетом. 

5 Тема 5. Обучение и развитие 

супервизора. 
Оценка потребностей обучения супервизора. 

Участие в обучающих курсах. Навык предоставления 

обратной связи. Получение обратной связи. Навыки 

супервизорской интервенции. Обучение командной и 

групповой супервизии. Обучение супервизии 

терапевтов. Обучение опытных супервизоров. 

Оценивание и аккредитация в супервизии. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Понятие супервизии. История и современное состояние проблемы. 

Тема 2. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий. 

Тема 3. Схемы и модели супервизии. Процесс супервизии. Условия, уровни и 

формы супервизии. 

Тема 4. Роль и личность супервизора. 

Тема 5. Обучение и развитие супервизора. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Правила представления случая в психоанализе. 

2. Этика супервизии за рубежом. 

3. Анализ консультации для супервизора в гештальт-терапии. 

4. Комфортный климат как обрамление супервизии. 

5. Параметры выбора супервизора для трудного случая. 

6. Супервизия: один на один с супервизором. 

7. Противостояние супервизору. 

8. Супервизор как тиран. 

9. Супервизия в педагогике. 

10. Супервизия в социальной работе. 

11. Супервизия в психиатрии. 

12. Балинтовские группы. 

13. Супервизия для супервизора. 

14. Супервизия для детского психолога. 

 



Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 



самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Понятие супервизии. 

История и современное состояние 

проблемы. 

ПКС-4 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Тема 2. Этические и правовые 

вопросы деятельности супервизоров 
ПКС-4 Опрос 

Дискуссия 



в системе помогающих профессий. 
 

Доклад  

Тема 3. Схемы и модели 

супервизии. Процесс супервизии. 

Условия, уровни и формы 

супервизии. 

ПКС-4 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Тема 4. Роль и личность 

супервизора. 
ПКС-4 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Тема 5. Обучение и развитие 

супервизора. 
ПКС-4 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «супервизия», «самосупервизия» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Принципы работы супервизора» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать результаты диагностики и рекомендации по коррекции выявленных 

первичных и вторичных дефектов.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Супервизия – определение и история возникновения. 

2. Современное состояние супервизии в России и мире. 

3. Этические вопросы деятельности супервизоров в системе помогающихпрофессий. 

4. Правовые вопросы деятельности супервизоров в системе помогающихпрофессий. 

5. Процесс супервизии. 

6. Правила представление психодиагностического случая к супервизии. 

7. Роль супервизии в психологической (психодиагностической) практикеспециалиста-

психолога. 

8. Роль супервизии в психологической (психокоррекционной) практике специалиста-

психолога. 

9. Основные цели и задачи супервизорского процесса в психологической 

(психодиагностической) практике специалиста-психолога. 

10. Основные цели и задачи супервизорского процесса в психологической 

(психокоррекционной) практике специалиста-психолога. 

11. Нормативные документы, регулирующие деятельность специалиста-психолога в 

супервизии. 

12. Проблема оценки эффективности психологических вмешательств: история изучения. 

13. Проблема оценки эффективности психологических вмешательств: современное 

состояние поля исследования. 

14. Теоретические аспекты супервизии в разных школах и подходах: гуманистический 

подход и супервизия. 

15. Теоретические аспекты супервизии в разных психологических направлениях: 

супервизия в психоанализе. 

16. Теоретические аспекты супервизии в разных психологических направлениях: 

супервизия в когнитивно-поведенческом направлении. 

17. Теоретические аспекты супервизии в разных психологических направлениях: 

интегративный подход и супервизия. 

18. Особенности многократного рассмотрения супервизорского случая. 



 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 



Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Теория личности в клинической психологии». 

 

Цель дисциплины – формирование знаний об основных этапах и направлениях 

развития теорий личности (психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии, 

психологии отношений) и их роли в клинической психологии, в формировании концепции 

патологии и концепции клинико-психологических (психотерапевтических) вмешательств. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-1.   Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа; 

основные информационно-

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Знать: анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода 

Уметь: осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

ИУК-1.2. Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные 

по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий; решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

ИУК-1.3. Владеет: 

исследованием проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением 

научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 



демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций; культурой 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория личности в клинической психологии» представляет собой 

дисциплинумодуля «Клиническая психология личности и психология здоровья» 

обязательной части дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

 



№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Общая характеристика теорий 

личности. 

Понятие теории личности. Проблема личности в 

психологии. Понятие личности и многообразие 

определений. Понятие теории. Факторы, оказавшие 

влияние на формирование теорий личности: 

клиническое наблюдение, экспериментальная 

психология, гештальтпсихология, теория научения, 

психометрика. 

2 Теория личности в психоанализе. Классический психоанализ. Модель личности 

З.Фрейда. Динамические аспекты личности. Стадии 

психосексуального развития. Психоаналитическая 

концепция происхождения личностных нарушений и 

невротических расстройств. Психотерапевтическая 

система. 

3 Развитие психоанализа. 

Неопсихоанализ 

Аналитическая психология К.Юнга, индивидуальная 

психология А.Адлера. Социально-психологические 

теории психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. 

Салливена. 

4 Теории личности в современной 

психодинамической психологии. 
Теория объектных отношений. Модель личности М. 

Малер. Теория М.Кляйн. Вклад работ Дж. Боулби и 

Д. Винникотта. Структурный подход О.Кернберга. 

Концепция Я-структурыГ.Аммона. 

5 Проблема личности в 

бихевиоризме. Проблема 

личности в рамках 

поведенческого и когнитивного 

направления. Современные 

когнитивные подходы. 

Психология как наука о поведении. Ортодоксальный 

бихевиоризм Уотсона. Основная формула 

бихевиоризма. Модели научения. Классическая 

парадигма И.П. Павлова: респондентное поведение. 

Оперантная парадигма Б. Скиннера: оперантное 

поведение. Подкрепление и наказание, их виды, 

режимы подкрепления. Основные положения, 

касающиеся природы человека.Социально-

обучающая парадигма А. Бандуры. Теория 

социального научения Дж. Роттера.Когнитивные 

модели личности А.Бека и А. Эллиса. 

6 Теория личности в 

гуманистической психологии 

Становление гуманистической психологии как 

третьего направления в психологии. Концепция 

происхождения личностных нарушений и 

невротических расстройств в гуманистической 

психологии. Влияние экзистенциальной философии 

и феноменологического подхода на формирование 

концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. Антипсихиатрический подход. Теория 

А. Маслоу, К.Роджерса и В. Франкла. 

7 Отечественные теории личности 

и клиническая психология. 

Личностный подход в отечественной клинической 

психологии. Понятие личности в отечественной 

психологии. Проблемаличности в клинической 

психологии. Теории личности С.Л.Рубинштейна, 

Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева. Психология 

отношений В.Н.Мясищева. Изучение личностного 

компонента познавательной деятельности в работах 



Б.В. Зейгарник. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Общая характеристика теорий личности. 

Теория личности в психоанализе. 

Развитие психоанализа. Неопсихоанализ 

Теории личности в современной психодинамической психологии. 

Проблема личности в бихевиоризме. Проблема личности в рамках поведенческого 

и когнитивного направления. Современные когнитивные подходы. 

Теория личности в гуманистической психологии 

Отечественные теории личности и клиническая психология. 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Проблема структуры личности в психоанализе 

2. Патологические факторы в когнитивно-бихевиоральных концепциях 

3. Представления о структурно-динамических характеристиках личности 

4. Теория деятельности и механизмы патологического развития личности 

5. Система отношений и патология личностного формирования 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Общая характеристика теорий 

личности. 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Теория личности в 

психоанализе. 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Развитие психоанализа. 

Неопсихоанализ 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Теории личности в 

современной 

психодинамической 

психологии. 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Проблема личности в 

бихевиоризме. Проблема 

личности в рамках 

поведенческого и когнитивного 

направления. Современные 

когнитивные подходы. 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Теория личности в 

гуманистической психологии 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

Отечественные теории 

личности и клиническая 

психология. 

УК-1 Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «теории личности», «психоанализ» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 



3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Основные теории личности в 

психоаналитической подходе» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать результаты диагностики и рекомендации по коррекции выявленных 

первичных и вторичных дефектов.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Проблема личности в психологии. Понятие личности и многообразие 

определений.  

2. Исследование и оценка личности в психологии.  

3. Понятие теории личности. Общая характеристика и отличительные черты теорий 

личности.  

4. Основные компоненты теорий личности (структура, динамика, развитие 

личности, психопатология, психическое здоровье, изменения в процессе психологических 

вмешательств).  

5. Важнейшие проблемы теории личности. Основные положения в отношении 

взглядов на природу человека.  

6. Теория личности в психоанализе. Классический психоанализ. Модель личности 

З.Фрейда.  

7. Аналитическая психология К. Юнга  

8. Индивидуальная психология А. Адлера.  

9. Характерологический анализ К. Хорни.  

10. Гуманистический психоанализ Э. Фромма.  

11. Теория межличностных отношений Г. Салливана.  

12. Теория объектных отношений.  

13. Эго-теория личности Э.Эриксона 

14. Модель личности М. Малер.  

15. Эго-анализ Мелани Кляйн.  

16. Теория привязанности Дж. Боулби.  

17. Я-психология Х. Кохута 

18. Структурный подход О. Кернберга.  

19. Концепция Я-структурыГ.Аммона 

 20. Теория «стимул-реакция» (К. Халл, Н. Миллер, Дж. Доллард).  

21. Теория оперантного научения Ф.Б. Скиннера.  

22. Социально-обучающая парадигма А. Бандуры.  

23. Теория социального научения Дж. Роттера.  

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса.  

25. Когнитивная модель личности А.Бека.  

26. Теория личностных конструктов Дж. Келли.  

27. Факторная теория типов личности Г.Айзенка.  

28. Диспозициональная теория личности Г. Олпорта.  

29. Факторная теория черт Р. Кэттелла.  

30. Теория поля К. Левина.  

31. Пятифакторная модель личности.  

32. Гуманистическая теория личности А.Маслоу.  

33. Феноменологическая теория личности К. Роджерса.  

34. Логотерапия В. Франкла.  

35. Системно-структурный подход к личности В.С. Мерлина.  

36. Концепция личности К.К. Платонова.  

37. Концепции личности А.Г. Ковалева.  

38. Концепция личности А.Н. Леонтьева.  

39. Концепция личности Б.Г. Ананьева.  



40. Концепция личности Л.И. Божович.  

41. Концепция личности С.Л. Рубинштейна.  

42. Психология отношений В.Н. Мясищева. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  сохранения 

здоровья и поддержания 

работоспособности 

средствами  физической 

культуры и спорта с учетом 

физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.3 Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической культуры и 

спорта для собственного 

физического развития, 

коррекции здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и пропагандирует  

нормы здорового образа 

жизни в социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:   

Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности, 

подготовке к профессиональной 

деятельности, влияние 

физической культуры на 

укрепления здоровья.  

Основные средства и методы 

физического воспитания. 

Методы оценки и контроля 

физического развития и 

физической подготовленности. 

Уметь:  
Использовать средства и методы 

физической культуры для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни;  

Выполнять комплексы 

упражнений оздоровительной, 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры и 

профессионально прикладной 

направленности.                                                                                  

Владеть:  
Методикой самостоятельно 

применять  средства и методы  

физического воспитания, 

методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках;   

 Опытом ведения здорового 

образа жизни, участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

  



 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» представляет собой дисциплину 

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, подготовку студентов к профессиональной деятельности, 

способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков в области  физической 

культуры и спорта. 

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт»  для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа: 24 часа лекционных 

занятий, 46 часов практических занятий, 2 часа самостоятельной работы студентов.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции (теоретический курс) 24 

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
2 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

 

Зачет, 2 ЗЕ 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами при изучении теоретического и практического курса дисциплины. 

 

 

5.1. Содержание основных разделов теоретического курса 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 Физическая культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов.  

Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. Нормативно-

правовая основа физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Ценности физической 

культуры. физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

Основные положения организации физического 

воспитания в высшем учебном заведении, в БФУ 

им.И.Канта. 

 

2 Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. 

 

История становления и развития Олимпийского 

движения. Возникновение олимпийских игр. 

Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское 

движение. Олимпийские комитеты в России.  

Универсиады. Универсиада в Казани.  

История комплексов ГТО и БГТО. Новый 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс: цель, задачи, структура, основные 

требования. 

3 Социально-биологические 

основы физической культуры. 

Организма человека как единая саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

4 Основы здорового образа жизни 

студента. 

Здоровье человека как ценность. Факторы, 

определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Основы здорового образа 



жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа 

жизни. Образ жизни студентов и его влияние на 

здоровье. Основные требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни.  

5 Лечебная физическая культура и 

спорт как средство 

профилактики и реабилитации 

при различных заболеваниях. 

Значение лечебной физической культуры. Клинико-

физиологическое обоснование и механизмы 

лечебного действия физических упражнений. 

Средства лечебной физической культуры. 

Классификация и характеристика физических 

упражнений. Методика лечебного применения 

физических упражнений. Дозировка. Формы 

лечебной физической культуры. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Показания и противопоказания к применению 

лечебной физической культуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Роль физических 

упражнений в профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания Механизмы лечебного действия 

физических упражнений при заболеваниях органов 

дыхания. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

Основы методики лечебной физкультуры органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6 Психофизиологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Работоспособность в 

умственном труде и влияние на нее внешних и 

внутренних факторов. Влияние периодичности 

ритмических процессов в организме на 

работоспособность студентов. Общие 

закономерности изменения работоспособности 

студентов в процессе обучения. Работоспособность 

студентов в период экзаменационной сессии. 

Здоровье и работоспособность студентов. 

Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в 

регулировании умственной работоспособности, 



психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как 

средство активного отдыха. Основные причины 

изменения состояния студентов в период 

экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, 

повышения эффективности учебного труда. 

7 Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Характеристика физической подготовки студентов. 

Воспитание физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка, цели и задачи. 

Спортивная подготовка. Структура 

подготовленности спортсмен. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значения 

мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная формы 

обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

8 Спорт. Классификация видов 

спорта. Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. 

Классификация. Краткая характеристика базовых 

видов спорта. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений. Влияние избранного вида спорта или 

системы физических упражнений на физическое 

развитие, функциональную подготовленность и 

психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и 

психической подготовленности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. 

Планирование тренировки в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. Виды и 

методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Требования спортивной 

классификации и правил соревнований по 

избранному виду спорта. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Студенческий 

спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. 

Участие в спортивных соревнованиях. 



9 Современные  оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Основные понятия и характеристика современных 

оздоровительных технологий. Их классификация. 

Требования. Современные оздоровительные 

системы:- атлетическая гимнастика, спортивная 

аэробика, гидроаэробика, стрейтчинг, шейпинг, 

калланетика, изотон, бодифлекс, велнес и др., 

системы дыхательной гимнастики оздоровительная 

методика фитнеса. Классификация фитнес 

программ по функциональной направленности. 

10 Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для студентов. 

Планирование и управление самостоятельными 

занятиями. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена и безопасность самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий.  

11 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия 

«профессионально-прикладная физическая 

подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов. Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. Особенности форм и подбора 

средств ППФП студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Понятие производственная физическая культура, ее 

содержание и составляющие. Роль нетрадиционной 

гимнастики в профессиональной деятельности 

специалиста. Особенности выбора форм, методов и 

средств физической культуры и спорта в рабочее и 

свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры специалистов. 

Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственный 

коллектив. 

12 Основы судейства 

соревнований базовых видов 

спорта. 

Виды физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий и их значение. Цели, задачи, 

принципы, особенности организации и проведения 

физкультурно-спортивных массовых мероприятий. 

Правила поведения болельщиков на соревнованиях. 

Обязанности судейской бригады. Характеристика 

видов деятельности. Положения  о соревнованиях. 



 

 

 

5.2. Содержание основных разделов практического курса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы практических занятий 

1.  Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Комплексы упражнений для регулирования 

работоспособности с учетом учебной и 

интеллектуальной деятельности.  

Средства физической культуры для профилактики 

утомления, связанного с учебной и 

интеллектуальной деятельностью. 

2.  Физическая подготовка в системе 

физического воспитания. 

 Двигательная и функциональная 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта.  

Основы совершенствования двигательных 

действий и воспитание физических качеств 

средствами общефизической подготовки. 

Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания студентов. 

Упражнения на воспитание выносливости, 

координации, силы, быстроты, гибкости: 

общеразвивающие упражнения, упражнения с 

предметами, упражнения в парах, упражнения  с 

собственным весом  и с отягощениями. 

Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК 

ГТО. 

3.  Особенности занятий 

индивидуальным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

Легкая атлетика. Обучение и совершенствование 

техники легкоатлетических упражнений. 

Упражнения на воспитание скоростных качеств и 

координации: совершенствование двигательных 

реакций на различные сигналы, старты из 

различных исходных положений, ускорения, бег 

на короткие дистанции, обучение технике 

высокого и низкого старта и стартового 

ускорения, финиширования. Техника бега по 

дистанции. Челночный бег. Скоростно-силовые 

упражнения: техника прыжков и метаний. 

Упражнения на воспитание выносливости: 

Бег и разновидности ходьбы  на средние  и 

длинные дистанции. Обучение технике бега по 

дистанции: беговой цикл, постановка стопы, 

работа рук, дыхание. 

Кроссовая подготовка. Техника бега по 

дистанции, обгон, преодоление препятствий. 

Развитие общей и специальной выносливости 

(равномерный, переменный, повторный бег) 

Эстафетный бег: техника передачи и приема 

эстафетной палочки на месте и в движении, 

техника эстафетного бега по дистанции. 



Эстафеты с предметами и без, различные способы 

передвижений, преодоления препятствий. 

Способы передвижения  и преодоления 

препятствий в командной эстафете. 

Передвижения с предметами, партнером. 

Преодоление препятствий, движение по заданной 

траектории. Выполнение заданий на станциях 

эстафеты. 

Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы спортивных игр. Правила соревнований в 

игровых видах спорта.  

Подвижные игры на внимание, координацию, 

скорость  и точность выполнения команд.  

 

4.  Современные  оздоровительные 

системы физических упражнений. 

Гимнастика. Техника гимнастических 

упражнений на развитие силы, координации и 

гибкости. Дыхательные упражнения, упражнения 

на расслабление. 

Комплексы упражнений оздоровительной 

гимнастики с предметами (гимнастическая палка, 

мяч, скакалка, гантели, медицинболл)  

Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Комплексы упражнений производственной 

гимнастики. 

Комплексы упражнений на растягивание и 

восстановление. 

5.  Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Методика составление комплексов упражнений 

оздоровительной направленности. Терминология, 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание  комплексов с 

группой. 

6.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

студентов. Физическая культура 

и спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Методика составление комплексов упражнений 

профессионально-прикладной направленности. 

Особенности будущей профессиональной 

деятельности, профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. 

основные принципы построения. Примеры 

комплексов. Показ и разучивание  комплексов с 

группой. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Составление комплекса упражнений 

оздоровительной направленности. 

 



2. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. 

Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

производственной гимнастики. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

1. Составление комплекса упражнений оздоровительной направленности 

предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики  из 

12-15 упражнений  с  использованием графических или иных приемов записи на основе 

использования материалов лекций, двигательного опыта практических занятий  и 

самостоятельного изучения материалов по теме.  

2. Составление комплекса упражнений производственной гимнастики 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования материалов лекций,  

двигательного опыта практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по 

теме. 

                                                       

Пример конспекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – основная стойка 

1-4 – поворот головы вправо 
5-8 – поворот головы влево 

 

8 раз 

 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 
1-4 – круговые движения кистями внутрь 

5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 
9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 

 

Вращения выполнять 

с усилиями. 
Следить за осанкой, 

спина прямая. 

 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 
5-8 – наклон туловища влево 

 

8 раз 

 

При наклонах в 

сторону голова 

направлена в сторону 

наклона 

4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 
2, 4 – И.П. 
3 – выпад левой ногой 

 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

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

научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические занятия. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку,  

отрабатывается работа в группе (команде).  

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Физическая культура и 

спорт в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме. 

(вопросы для самоконтроля)  

 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и БГТО. 

Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс. 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля),  

тесты по физической 

подготовленности 

 

Социально-биологические 

основы физической 

культуры. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

 

Основы здорового образа 

жизни студента. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 

Лечебная физическая 

культура и спорт как 

средство профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля) 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

профессиональной 

деятельности 

 

Физическая подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Спорт. Классификация 

видов спорта. Особенности 

занятий индивидуальным 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

тесты по физической 

подготовленности 

Современные  

оздоровительные системы 

физических упражнений. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

тесты по физической 

подготовленности 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

Конспект комплекса УГГ 

Конспект комплекса ПГ 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов. 

Физическая культура и 

спорт в профессиональной 

деятельности специалиста. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

участие в соревнованиях 

Спартакиады БФУ и 

соревнованиях различного уровня 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Основы судейства 

соревнований базовых 

видов спорта. 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2 Владеет  

технологиями  

сохранения здоровья 

и поддержания 

работоспособности 

средствами  

физической 

культуры и спорта с 

учетом 

физиологических 

особенностей 

организма и условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3 

Осуществляет выбор 

средств и методов 

физической 

культуры и спорта 

Тестовые задания по теме (вопросы 

для самоконтроля), 

судейская практика на занятиях, на  

соревнованиях в рамках  

Спартакиады БФУ и других 

спортивных мероприятиях. 

 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс контроли-

руемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

для собственного 

физического 

развития, коррекции 

здоровья и 

восстановления 

работоспособности, 

соблюдает и 

пропагандирует  

нормы здорового 

образа жизни в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Целью тестирования теоретического курса   является закрепление, углубление и 

систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы, проведение тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и 

объективизировать процедуру оценки знаний студента. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, 

умений, а так   же связанных с этим процессом знаний, называется… 

а) физическим воспитанием; 

б) физическим развитием; 

в) физической культурой; 

г) обучение движениям; 

д) физической рекреацией. 

 

2. Спорт, обусловленный коммерческими интересами и являющийся источником 

существования спортсменов – это спорт … 

а) олимпийский; 

б) адаптивный; 

в) массовый; 

г) профессиональный; 

д) любительский. 

 

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 1) режим труда и отдыха; 2) организацию сна; 

3) режим питания; 4) организацию двигательной активности; 5) выполнение требований 

санитарии и гигиены; 6) профилактику вредных привычек; 7) занятие спортом.  

      Выбери правильный ответ. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

б) 1, 3, 4, 6, 7; 



в) 1, 2, 4 ,5, 6; 

г) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

д) 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

 

4. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам:  

а) основная, подготовительная, специальная;  

б) основная, специальная, лечебная;  

в) подготовительная, основная, спортивная;  

г) спортивная, специальная, подготовительная; 

д) спортивная, основная, специальная. 

 

5. Процесс развития двигательных качеств и приобретения двигательных навыков это:  

а) физическое развитие;  

б) физическое воспитание;  

в) физическая культура и спорт;  

г) комплекс физических упражнений; 

 

6. К циклическим упражнениям относится  

а) спортивные игры; 

б) бокс; 

в) езда на велосипеде; 

г) прыжки в высоту; 

д) фигурное катание. 

 

7. К ациклическим упражнениям относится: 

а) бег; 

б) плавание;  

в) езда на велосипеде;  

г) гребля;  

д) спортивные игры. 

8. Физическим качеством человека не является  

а) сила;  

б) быстрота;  

в) ловкость;  

г) уравновешенность;  

д) выносливость. 

9. Основатель отечественной системы физического образования:  

а) П.Ф. Лесгафт;  

б) Л.П. Матвеев;  

в) М.В. Ломоносов;  

г) Пьер де Кубертен; 

д) С.П. Евсеев. 

 

10 Выносливость – это способность:  

 



а) человека выполнять упражнение с максимальным усилием;  

б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды; 

в) организма быстро восстанавливаться после физических   упражнений;  

г) организма противостоять утомлению;  

д) человека быстро приспосабливаться к различным видам  

деятельности. 

 

11. Быстрота – это способность человека выполнять:  

а) движения с минимальным усилием;  

б) движения с максимальной амплитудой;  

в) движения в минимальный промежуток времени;  

г) движения в максимальный промежуток времени; 

д) движения с максимальным усилием. 

 

12. Гибкость – это способность человека выполнять:  

а) движения с максимальной скоростью;  

б) движения с максимальным усилием;  

в) сложно координационные движения;  

г) движения с большой амплитудой; 

д) движения с минимальной затратой времени. 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико –

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений  и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

  

Примерные практические задания: 

 

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений  

3. Челночный бег 3х10м 

4. Кроссовый бег 2 км 

5. Подвижная игра  «Борьба за мяч» 

6. Эстафетный бег по кругу 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Физическое здоровье - это ____________ 

Выберите один ответ: 

 a. комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов 

сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 

коммуникабельность человека и его способность к любви 

 b. комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 

жизнедеятельности человека 



 c. состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию 

поведения 

 d. уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма 

 

2. Что из перечисленного относится к "малым формам" физической культуры? 

Выберите один или несколько ответов: 

 a. физкультурная пауза 

 b. утренняя гигиеническая гимнастика 

 c. закаливание 

 d. бег 

3. В каком году был впервые введен комплекс ГТО? 

Выберите один ответ: 

 a. 1910 

 b. 1939 

 c. 1980 

 d. 1931 

 

Шкала оценки образовательных достижений для теоретического тестирования 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
оценка  

балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 5 Отлично/ зачтено 

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено 

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено 

менее 51 2 
Неудовлетворительно/ не 

зачтено 

 

Критерием успешности освоения практического учебного материала являются тесты 

по физической подготовленности для основной и подготовительной групп  

 

 

ТЕСТЫ 

физической 

подготовленности 

 

Нормативы и баллы 

 

Юноши 

 
Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Челночный бег 3 

х10м (с) 
7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2 



 

2. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

 

13 

 

10 

 

7 

 

4 

 

2 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16 

 

 

11 

 

9 

 

6 

 

3 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье (см) 

 

13 

 

8 

 

6 

 

3 

 

0 

 

16 

 

11 

 

8 

 

5 

 

0 

 

тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы   

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки  

Юноши                                   Девушки  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

коленях 

(девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине, руки за 

головой, ноги 

закреплены за 1 

мин. (девушки и 

юноши) 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 

3. Наклон вперёд 

стоя на 

гимнастической 

скамейке 

(девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Прыжки в длину с 

места, см 

(девушки, юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

5. Подтягивание 

(юноши) 

количество раз 

 

8 6 5 3 1 - - - - - 

Обязательно сдача: 3 теста на выбор 

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1. Самоконтроль и методики оценки физического и функционального состояния 

организма 

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания. 



3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

4. Основы методики самостоятельных занятий. Физические упражнения в течение 

учебного дня студента. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

зачтено 86-100 

Базовый  Применение знаний 

и умений в более 

широких 

контекстах учебной 

и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

и инициативы  

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения  

зачтено 71-85 

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

не 

зачтено 

Менее 55 

 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. 

Овчинников, А. В. Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - 

ISBN 978-5-93035-706-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1864492 (дата обращения: 10.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер 

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-

line, 424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия 

до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1)     Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. - Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1341058 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.  Кобяков  Ю. П.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб. 

пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.: 

ил., табл.. - (Высшее образование). - Вариант загл.: Основы здорового образа жизни. - 

Библиогр.: с. 237-251 (180 назв.). - Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения). - ISBN 978-5-222-21445-9: 235.29, 

235.29, р. Имеются экземпляры в отделах: МБ(ЧЗ)(1)   Свободны: МБ(ЧЗ)(1) 

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-

9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах:    всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)     

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш. 

образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак ; Белорус. гос. ун-т . - Минск: Изд-во БГУ, 2016. - 

190, [1] с. - Библиогр.: с. 186-189. - ISBN 978-985-566-269-4 : 110.00 р. - Текст 

непосредственный 

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

https://znanium.com/catalog/product/1864492


непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы 

докладов конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования. 

Для проведения практических занятий  используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Философия». 

 

Цель освоения дисциплины: создание у студентов целостного системного представления  о 

мире и месте человека в нем, формирование основ философского мировоззрения и 

критического мышления. 

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрыть основные философские категории, специфику, структуру и назначение 

философского знания, роль философии в культуре; 

 изучить основные исторические этапы развития философской мысли; основные этапы 

развития русской философии и ее специфику, главные направления современной 

философской мысли; 

 рассмотреть основные категории философской онтологии; 

 ознакомиться с основными проблемами гносеологии и методологии научного познания; 

 изучить современные представления о структуре общества, главные подходы к 

интерпретации его функционирования и развития; 

 раскрыть философские концепции природы и сущности человека; 

 изучить философские представления о ценностях; 

 сформировать представления о глобальных проблемах современного общества и 

способах их разрешения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знает: психологические 

основы социального 

взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 

организации деловых 

контактов; методы 

подготовки к переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; 

основные концепции 

взаимодействия людей в 

организации, особенности 

диадического 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно 

излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

Знает пропедевтические 

философские основы: научные, 

философские и религиозные картины 

мироздания, многообразие ценностей 

и их значение в творчестве и 

повседневной жизни человека. 

Умеетприменять на практике 

принципы философского 

исследования: быть толерантным по 

отношению к иному мнению, 

способен к анализу и критической 

оценке воспринимаемых идей. 

Владеет: 
- навыками использования 

философских знаний, необходимых 

для решения учебно-

исследовательских и практических 

задач;  

- навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать учебную 

информацию, структурировать и 

сохранять её. 



взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей. 

УК-5.3. 

Владеет: организацией 

продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; преодолением 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 



занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая 

тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со студентами 

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Место и роль философии в 

культуре. 

Смысл и назначение философии; «вечные 

вопросы». Специфика философского 

знания; философия как форма 

теоретического знания  и искусство. 

Проблема предметного самоопределения 

философии, предмет философии. И.Кант 

о проблемном поле философии. 

Структура философского знания; 

теоретическая, практическая и 

прикладная философия. Критическое 

мышление как основа философского 

метода; знание и вера в философии; 

проблема «философской веры».  

     Мировоззрение и его историко-

культурный характер; структура 

мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, 

философское, научное. Мировоззрение 

личности, социальной группы, эпохи. 

2 Тема 2. Основные этапы 

исторического развития философии и 

особенности современной философии.           

     Философия и история философии. 

Зарождение философской мысли, её 

культурно-исторические предпосылки. 

Формирование восточного и западного 

стилей философствования. От мифа к 

логосу; феномен «греческого чуда»  

     Историко-философский процесс: 

главные вехи; исторические типы 

философствования. Критерии 

типологизации философских учений. 

Особенности античной философии. 

Средневековая философия и философия 

эпохи Возрождения. Философия разума в 

эпоху Нового времени. И.Кант: 

«коперниканский переворот» в 

философии. Классический этап 

философии Нового времени.  

     Европейская культура ХХ века и 

трансформация основных философских 

проблем, смена ценностей и ориентиров. 

Максима общественного сознания ХХ 



века: проблема смысла истории и 

проблема комплексного изучения 

человека. Сциентистские направления в 

современной философии; 

антисциентистские интерпретации 

сущности философии. Герменевтические 

направления современной философии. 

Постмодернизм. Проблемы 

рациональности. Проявления 

цивилизационного кризиса и 

философские дискуссии современности. 

     Судьба философии в России; проблема 

периодизации русской философии. 

Особенности русской философии; 

отечественные философские традиции. 

Философия русского зарубежья. 

Современное состояние отечественной 

философской мысли. 

3 Тема 3. Философское учение о бытии.      Метафизика и онтология; место 

онтологии в структуре философского 

знания. Бытие как философская 

категория. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. 

Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Бытие, субстанция, 

материя, природа. Материальное и 

идеальное.  

     Пространство и время в структуре 

бытия; реляционная и субстанциальная 

концепции пространства и времени.  

     Идея единства мира; модели единства 

мира. Научная, религиозная и 

философская картины мира. Основные 

мировоззренческие парадигмы  -  картины 

мира  - в истории философии.  

     Идея развития и её исторические 

изменения. Движение и развитие. Формы 

движения. Категории и законы развития. 

Детерминизм и индетерминизм. 

Статистические и динамические 

закономерности.  

     Системность и самоорганизация; 

концептуальные представления о 

синергетике. 

4 Тема 4. Сознание как философская 

проблема.  

     Постановка проблемы сознания в 

философии. Сознание как вид 

реальности. Идеальное и материальное. 

Генезис сознания с позиций 

естествознания, психологии, теологии, 

космологии. Основные характеристики 

сознания. 

     Мозг, психика, сознание. Современная 

когнитивистика о природе сознания; 

концепция сознания Д.Деннета. 

Структура сознания. Сознание и 

бессознательное; индивидуальное и 

коллективное бессознательное.   



5 Тема 5. Познание, его возможности и 

границы; особенности научного 

познания.  

     Познание  как предмет философского 

анализа. Сознание и познание. 

Познавательные способности человека. 

Чувственное и рациональное познание. 

Проблема соответствия познания и 

реальности; агностицизм. Творческий 

характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в 

познавательной деятельности. 

Объяснение и понимание. Основы 

эволюционной эпистемологии. 

     Знание как система; основные 

характеристики и формы знания. 

Проблема истинности знания: истина и её 

критерии; основные философские 

концепции истины. Истина и 

заблуждение. Знание и вера. Познание и 

ценности. 

6 Тема 6. Философское учение об 

обществе. 

     Общество в контексте социально-

философского анализа: гносеологический 

и онтологический подходы. Природа, 

географическая среда, общество.  

     Понятие социума, феномен 

социального. Деятельность как 

субстанция социального; структура 

деятельности. Генезис социального; 

социальное и политическое. Современное 

социально-философское осмысление 

происхождения и сущности государства. 

Гражданское общество и государство. 

     Общество как самодостаточная 

социальная группа. Общество как 

система, структурные уровни 

организации общества. Объективное и 

субъективное в развитии общества; 

реформа и революция как формы 

социальной динамики; социальное 

насилие и социальная самоорганизация. 

     Проблема субъекта исторического 

процесса; личность и массы. Этническое 

измерение истории и современные 

социально-политические процессы. 

     Общественный прогресс и  проблема 

его критериев. 

7 Тема 7. Природа человека и смысл его 

существования. 

     Проблема человека в историко-

философском контексте; антропология 

как философское учение о человеке. 

Человек как родовое существо, природа 

человека и его сущность. Биологическое 

и социальное, телесное и духовное в 

человеке. Антропосоциогенез: 

современное философское осмысление, 

основные подходы и концепции. 

     Человек в системе социальных связей; 

человек и человечество. Основные 

характеристики человеческого 

существования: неповторимость, 



способность к творчеству, свобода. 

Творчество и его разновидности; талант 

как социокультурный феномен. Понятие 

свободы и его эволюция; феномен 

свободы воли; свобода и ответственность 

личности. 

     Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Инкультурация и 

социализация; индивидуализм и 

конформизм. Проблема типизации 

личности; историческая и выдающаяся 

личности. Личность в эпохи социальных 

катаклизмов. Проблема «отчуждения 

человека от самого себя» в условиях 

современного антропологического 

кризиса. Личность и право. 

8 Тема 8. Философское учение о 

ценностях. 

    Аксиология в системе философского 

знания. Ценность как способ освоения 

мира человеком. Ценности в системе 

культуры. Ценность и оценка, ценность и 

норма; иерархия ценностей. 

     Мораль и нравственность: общее и 

особенное; моральные и нравственные 

ценности. Ценностная характеристика 

добра и зла. Проблема формирования и 

обновления нравственных ценностей. 

Мораль, справедливость, право: 

аксиологический аспект; права и свободы 

человека как ценность.  

     Религиозные ценности, их 

особенности и динамика. 

Межконфессиональные различия и их 

проявления в системе религиозных 

ценностей. Разнообразие и взаимосвязь 

религиозных ценностей. Свобода совести 

как ценность. Экуменизм.  

Ценностные ориентации и проблема 

отчуждения и самореализации личности. 

Соотношение целей и средств как 

аксиологическая проблема. 

Формирование ценностных ориентаций в 

процессе инкультурации и социализации 

личности. Аксикреация и аномия. 

9 Тема 9. Философские проблемы науки 

и техники; проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов 

рациональности.   Наука в современном 

мире. Логико-гносеологические и 

аксиологические проблемы современной 

науки. Свобода научного поиска и 

социальная ответственность учёного. 

Техника как социальный институт. 

Кризис традиционной инженерии и 

проблемы новой технической стратегии. 

Необходимость гуманистического 

измерения научно-технического 

прогресса. 



Основные характеристики 

современной цивилизации: 

общепланетарный характер; 

интегративность мировых процессов, 

противоречивость национальных 

интересов; соотношение Запада и 

Востока, Севера и Юга, увеличение 

динамики «ритма истории», 

цивилизационный кризис. Глобализация 

и проблемы этнокультурной 

идентичности. Модели традиционного и 

модернизированного обществ. Запад, 

Восток, Россия: цивилизационные типы; 

взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Информационно-техногенное 

общество: особенности проявления, 

перспективы развития. Образование в 

«обществе знания»: особенности, цели и 

задачи.  

Глобальные и мировые проблемы 

современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. 

Футурологические альтернативы и 

необходимость  коэволюции общества и 

природы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Смысл и назначение философии; «вечные 

вопросы». Специфика философского знания; философия как форма теоретического знания  

и искусство. Проблема предметного самоопределения философии, предмет философии. 

И.Кант о проблемном поле философии. Структура философского знания; теоретическая, 

практическая и прикладная философия. Критическое мышление как основа философского 

метода; знание и вера в философии; проблема «философской веры». Мировоззрение и его 

историко-культурный характер; структура мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. 

Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии. Зарождение философской мысли, её культурно-исторические предпосылки. 

Формирование восточного и западного стилей философствования. От мифа к логосу; 

феномен «греческого чуда». Историко-философский процесс: главные вехи; исторические 

типы философствования. Критерии типологизации философских учений. 

Тема 3. Философское учение о бытии.      Метафизика и онтология; место онтологии в 

структуре философского знания. Бытие как философская категория. Основные виды бытия. 



Реальность объективная и субъективная. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Пространство и 

время в структуре бытия. Идея развития и её исторические изменения. Системность и 

самоорганизация. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. Постановка проблемы сознания в философии. 

Сознание как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис сознания с позиций 

естествознания, психологии, теологии, космологии. Основные характеристики сознания. 

Мозг, психика, сознание.  

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.       

Познание  как предмет философского анализа. Сознание и познание. Познавательные 

способности человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема соответствия 

познания и реальности; агностицизм. Творческий характер познания. Соотношение 

рационального и нерационального в познавательной деятельности. Объяснение и 

понимание. Основы эволюционной эпистемологии. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Общество в контексте социально-философского 

анализа: гносеологический и онтологический подходы. Природа, географическая среда, 

общество. Понятие социума, феномен социальногоГражданское общество и государство. 

Проблема субъекта исторического процесса; личность и массы. Этническое измерение 

истории и современные социально-политические процессы. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема человека в историко-

философском контексте; антропология как философское учение о человеке. Человек как 

родовое существо, природа человека и его сущность. Биологическое и социальное, телесное 

и духовное в человеке. Антропосоциогенез: современное философское осмысление, 

основные подходы и концепции. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Личность 

и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Аксиология в системе философского знания. 

Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности в системе культуры. Ценность и 

оценка, ценность и норма; иерархия ценностей. Мораль и нравственность: общее и 

особенное; моральные и нравственные ценности. Ценностная характеристика добра и зла. 

Проблема формирования и обновления нравственных ценностей. Мораль, справедливость, 

право: аксиологический аспект; права и свободы человека как ценность.  

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.   

Наука в современном мире. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы 

современной науки. Свобода научного поиска и социальная ответственность учёного. 

Техника как социальный институт. Кризис традиционной инженерии и проблемы новой 

технической стратегии. Необходимость гуманистического измерения научно-технического 

прогресса. Глобальные и мировые проблемы современности: понятие, классификация, 

перспективы разрешения. Футурологические альтернативы и необходимость коэволюции 

общества и природы. 

 



Рекомендуемая тематика практических занятий: 

 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. 

1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 

4. Основные функции философии. 

5. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии.           

1. Возникновение и становление философии. 

2. Основные этапы развития философии. 

3. И.Кант как основоположник немецкой классической философии.  

4. Философия в условиях современного социума. 

5. Основные особенности русской философии и современное состояние философской 

мысли в России. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 

4. Движение, изменение, развитие. 

Тема 4. Сознание как философская проблема.  

1. Основные характеристики сознания. 

2. Структура сознания. 

3. Сознание и бессознательное. 

4. Общественная природа сознания. 

5. Сознание, самосознание и личность. 

6. Основные проблемы философии сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.  

1. Понятие познания; чувственное и рациональное познание. 

2. Основные характеристики и формы знания; знание и вера. 

3. Основные философские концепции истины. 

4. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Тема 6. Философское учение об обществе. 

1. Понятие общества; деятельность как субстанция социального. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Проблема смысла и направленности истории. 

4. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. 

1. Человек как родовое существо. 

2. Основные характеристики человеческого существования. 

3. Человек, индивид, личность. 

4. Современное философское осмысление проблемы смысла жизни. 

5. Личность, общество и право. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. 

1. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

2. Виды ценностей и их особенности. 

3. Ценностные ориентации и проблема отчуждения и самореализации личности. 

4. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

5. Формирование ценностных  ориентаций в процессе инкультурации и социализации 

личности. 



Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. 

1. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы современной науки. 

2. Техника в условиях современного социума. 

3. Основные особенности современной цивилизации. 

4. Цивилизационный кризис и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

5. Глобальные проблемы современности и футурологические альтернативы. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Предлагаемые темы для самостоятельной работы: 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Философия как самосознание культуры; 

основные функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. 

Толерантность как мировоззренческая ценность. Значение философской культуры 

личности для профессиональной деятельности. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной 

философии. Философия античности. Философия средневековья. Философия Возрождения. 

Философия раннего Нового времени. Философия Просвещения. Немецкий идеализм Фихте, 

Шеллинга и Гегеля. Иррационализм в философии XIX в. Прагматизм. Позитивизм в XIX в. 

Философия жизни. Неокантианство. Психоанализ. Логический позитивизм. 

Лингвистическая философия. Структурализм. Экзистенциализм. Франкфуртская школа. 

Постструктурализм. 

Тема 3. Философское учение о бытии. Учение о бытии в древнегреческой философии. 

Средневековая онтология. Онтология Возрождения. Онтология Нового времени: 

натурализм, механицизм. Учение о бытии и современная наука. 

Тема 4. Сознание как философская проблема.  Общественная природа сознания. Язык и 

мышление. Сознание как необходимое условие воспроизводства культуры. Активность 

сознания и особенности её проявления. Сознание, самосознание и личность. Сознание и 

познание. Познавательные способности человека; чувственное познание и абстрактное 

мышление; интуиция. Феномен общественного сознания. 

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания. Научное 

познание и знание, Особенности, уровни и методы научного познания. Факт, гипотеза, 

теория. Ограниченность научного познания и гносеологический оптимизм. Концепции 

научного знания логического позитивизма, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, 

П. Фейерабенда, С. Тулмина. 

Тема 6. Философское учение об обществе. Основы философии истории.  История в 

аксиологическом измерении: проблема смысла и направленности истории. Единство и 

многообразие человеческой истории. Исторический процесс и критерии его типологизации. 

Основные парадигмы исторического процесса: эволюционистская, циклическая, 

синергетическая. 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема жизни и смерти как 

предмет личностного самосознания и духовного опыта человечества. Современное 

философское осмысление проблемы смысла жизни. Танатология в контексте философии: 

суицидальность, проблема «права на смерть», самоценность человеческой жизни. 

Тема 8. Философское учение о ценностях. Эстетические ценности и их роль в жизни 

человека. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. 

Эстетическое и художественное; исторический характер эстетического идеала.  

Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной 

цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Мировоззренческие ценности 

первой половины III тысячелетия. Социальное прогнозирование: задачи, возможности и 

пределы. 



 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 



 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Тема 1. Место и роль 

философии в культуре. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 2. Основные этапы 

исторического развития 

философии и особенности 

современной философии.           

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 3. Философское учение о 

бытии. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 4. Сознание как 

философская проблема.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 5. Познание, его 

возможности и границы; 

особенности научного 

познания.  

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 6. Философское учение 

об обществе. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 7. Природа человека и 

смысл его существования. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 8. Философское учение о 

ценностях. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

Тема 9. Философские 

проблемы науки и техники; 

проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 

УК-5 Опрос, контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

 

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов: 

По теме «Философское учение о бытии» 

1. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

2. Пространство и время в структуре бытия. 

3. Идея единства мира; модели единства мира. 



По теме «Философское учение об обществе» 

1. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

2. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

3. Общественный прогресс и его критерии 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Смысл и назначение  философии, «вечные вопросы». 

2. Предмет и метод философии; специфика философского знания. 

3. Структура философского знания. 

 4. Основные функции философии. 

 5. Философия как герменевтическая деятельность. 

 6. Философия и история 

 7. Философия в системе культуры; философская культура личности. 

 8. Возникновение и становление философии. 

 9. Историко-философский процесс: главные вехи. 

 9. Основные критерии типологизации философских учений. 

 10. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 

 11. Европейская культура ХХ века и философия; основные направления   философской  

мысли в ХХ веке. 

 12. Цивилизационный кризис и философские дискуссии современности; сциентизм и 

антисциентизм в современной философии. 

 13. Особенности русской философии. 

 14. Философия и становление национального самосознания. 

 15. «Русская  идея» как проблема российской философской мысли. 

 16. Историософия русского зарубежья. 

 17. Судьба отечественной философии в ХХ веке. 

 18. Бытие как философская категория; основные виды бытия. 

 19. Пространство и время в структуре бытия. 

 20. Идея единства мира; модели единства мира. 

 21. Современная естественнонаучная и философская картины мира. 

 22.  Диалектика как учение и метод. 

 23.  Движение и развитие как философские категории. 

 24. Системность и самоорганизация; концептуальные представления  о синергетике. 

 25. Основные характеристики и структура сознания. 

 26. Сознание и бессознательное. 

 27. Сознание, самосознание и личность. 

 28. Понятие познания; чувственный и рациональный уровни  познания. 

 29. Знание и его основные характеристики; знание и вера. 

 30. Истина и проблема её критерия; основные философские концепции истины. 

 31. Особенности, уровни и методы научного познания. 

 32. Деятельность как субстанция социального; понятие общества. 

 33. Общество как система; структурные уровни организации общества. 

 34. Проблема смысла и направленности истории. 

 35. Основные критерии типологизации исторического процесса. 

 36. Социальная динамика и проблема субъекта исторического процесса. 

 37. Этническое измерение истории и современные политические процессы. 

 38. Общественный прогресс и проблема его критериев. 

 39. Природа и сущность человека; основные философские концепции антропогенеза. 

 40. Антропосоциогенез: современное философское осмысление. 

 41. Человек в системе социальных связей. 



 42. Личность в условиях современного антропологического кризиса. 

 43. Смысл жизни как философская проблема; основы танатологии. 

 44. Ценность как философская категория; иерархия ценностей. 

 45. Моральные и нравственные ценности и их роль в жизни человека и социума. 

 46. Эстетические ценности их роль в жизни человека. 

 47. Религиозные ценности и их особенности. 

 48. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема. 

 49. Инкультурация и социализация личности как процессы формирования ценностей. 

 50. Пробленма ценностей в условиях современного социума. 

 51. Наука в системе современного социума. 

 52. Техника как социальный институт. 

 53. Современная цивилизация и её основные характеристики.  

 54.Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, перспективы 

разрешения. 

 55. Социальное прогнозирование в условиях современного социума. 

 56. Футурологические альтернативы и мировоззренческие ценности первой половины III 

тысячелетия. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

хорошо  71-85 



самостоятель

ности и 

инициативы  

обосновывать практику 

применения  

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

 

Основная литература 

 

1. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228788 (дата обращения: 20.04.2022).  

2. Философия : учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 477 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

016813-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815627 (дата 

обращения: 20.04.2022).  

3. Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0587-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063782 (дата обращения: 20.04.2022). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Нижников, С. А. Философия : учебник / С. А. Нижников. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 461 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005190-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003858 (дата обращения: 

20.04.2022). 

2. Философия : учебник для бакалавриата / под ред. В.Е. Семенова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2022. — 336 с. - ISBN 978-5-00156-064-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219419 (дата обращения: 20.04.2022). 

3. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва : Норма 

: ИНФРА-М, 2022. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1836063 (дата обращения: 20.04.2022). 

4. Кальной, И. И. Философия : учебник / И.И. Кальной. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-9558-0552-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045814 (дата обращения: 

20.04.2022). 

5. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/19433. - ISBN 978-5-16-011951-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1655067 (дата обращения: 20.04.2022). 

 



 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным 

лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в 

интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Финансово-экономический практикум». 

 

Цель дисциплины состоит в  повышении финансовой грамотности обучающихся в 

современных условиях для формирования навыков и компетенций финансово 

ответственного поведения и обеспечения личной финансовой безопасности и финансовой 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине  

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и 

функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски 

Знать: базовые экономические 

принципы функционирования 

экономики для принятия 

финансово-экономических решений  

Уметь: анализировать информацию 

для принятия финансово-

экономических решений 

Владеть: инструментами и 

методами финансово 

ответственного поведения для 

обеспечения финансовой 

безопасности в личной и 

профессиональной деятельности 

УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

ИУК 11.1 знать: сущность 

феномена коррупции, 

понятие и классификацию  

преступлений коррупционной 

направленности, основные 

формы их проявления, общую 

характеристику 

преступлений коррупционной 

направленности, 

законодательство, 

направленное на борьбу с 

коррупционным поведением, 

нормы уголовного права, 

регламентирующие 

ответственность за 

преступления коррупционной 

направленности 

ИУК 11.2 уметь: 

распознавать способы и 

приемы преступников, 



посягающих на 

государственную власть, 

интересы государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления; 

использовать правовую 

терминологию в части 

характеристики 

коррупционного поведения 

ИУК 11.3 владеть: навыками 

определения степени 

общественно опасных и 

общественно вредных 

деяний, совершаемых 

должностными лицами, 

государственными и 

муниципальными 

служащими; приемами и 

способами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансово-экономический практикум» представляет собой 

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов и включена в 

Модуль «Общекультурный». 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 



учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1

1 

Основы финансового поведения Введение в финансовую грамотность. 

Банковские продукты. Налоги и 

налоговые вычеты. Личное и 

имущественное страхование. 

Финансовые риски и защита от 

финансового мошенничества. 

2

2 

Управление личными финансами Сберегательное и инвестиционное 

поведение. Личное финансовое 

планирование. Инвестирование в ценные 

бумаги. Инвестирование в собственный 

бизнес. 

3

3 

Инструменты социальной защиты в 

системе управления личными 

финансами. 

Государственная политика в социальной 

сфере. Пенсии. Социальное страхование. 

Механизм формирования и реализации 

прав. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

Тема 1:  Основы финансового поведения. 

Вопросы для обсуждения: Цели и задачи повышения финансовой грамотности 

населения. Понятие и структура банковской системы. Понятие и структура налоговой 

системы. Личное и имущественное страхование. Рынок страховых услуг. Сущность, 

классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

Тема 2: Управление личными финансами. 

Вопросы для обсуждения: Цели инвестирования и факторы принятия 

инвестиционных решений. Способы и принципы эффективного управления личными 

финансами. Методы принятия инвестиционных решений. Принципы и цели 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3: Инструменты социальной защиты в системе управления личными 

финансами. 

Вопросы для обсуждения: Социальные цели общества и распределение ресурсов в 

экономике. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования. Система 

социального страхования: особенности функционирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:  

Тема 1: Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой 

грамотности. Банковский кредит. Банковский вклад. Налогообложение физических лиц. 



Налоговый вычет. Понятие, виды, субъекты страхования. Виды, особенности, способы 

защиты от финансового мошенничества. 

Тема 2: Личный финансовый план. Типологизация личного финансового плана. 

Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

Тема 3:Виды пенсий. Виды пособий. Государственная система пенсионного 

обеспечения и социального страхования в РФ. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия.  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Основы финансового 

поведения 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

Управление личными 

финансами 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

Инструменты социальной 

защиты в системе управления 

личными финансами 

УК-9 Опрос, контрольная работа 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Типовые вопросы в процессе текущего контроля на практических занятиях: 

 

1. Каких основных целей предполагается достичь в результате реализации «Стратегии 

повышения финансовой грамотности» в России?  

2. Каковы особенности финансового поведения людей в условиях цифровой экономики? 

3. Каковы основные элементы финансово грамотного и ответственного поведения? 

4. Чем обусловлена цифровая трансформация финансовой сферы?  

5. Назовите проблемы финансовой грамотности населения, характерные для всех стран 

мира.  

6. В чем состоит российская специфика финансового поведения людей?  

7. Почему основным финансовым мотивом в России является сбережение денежных 

средств, а не инвестирование?  

8. Что представляет собой банковская система страны? 

9. Какие функции выполняет центральный банк?  



10.  Какие функции выполняют коммерческие банки? 

11. Назовите основные направления денежно-кредитной (монетарной) политики.  

12. Что такое банковский кредит?  

13. В чем отличие целевых и нецелевых кредитов?  

14. Что такое банковский вклад? В чем его отличие от банковского депозита? 

 

Типовые контрольные задания в процессе текущего контроля на практических 

занятиях: 

 

1. Возможные потери, связанные с утратой использованных финансовых ресурсов или 

неполучением причитающихся денежных средств, представляют собой:  

а) предпринимательский риск;  

б) валютный риск; 

 в) финансовый риск;  

г) операционный риск.  

2. Анализ финансового риска представляет собой: 

 а) процесс оценки эффективности организационной структуры компании;  

б) процесс управления денежными потоками компании; 

в) процесс оценки вероятности наступления неблагоприятных последствий принятия 

решений, которые приводят к финансовым потерям; 

 г) процесс оценки способности компании отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами. 

 3. Риски, связанные с изменением покупательской способности национальной денежной 

единицы, называются: 

 а) кредитными рисками;  

б) коммерческими рисками;  

в) рисками ликвидности; 

 г) валютными рисками.  

4. Риски, связанные с возможностью реализации имеющихся активов по ценам ниже 

ожидаемых, можно отнести к:  

а) валютным рискам;  

б) рискам ликвидности;  

в) кредитным рискам;  

г) коммерческим рискам.  

5. Способ управления финансовыми рисками, заключающийся в распределении риска 

среди более широкого числа активов с целью снижения общего риска их утраты или 

снижения доходности, называется: 

 а) диверсификация;  

б) сэйвизация;  

в) иммунизация; 

 г) нейтрализация.  

6. Тип финансового мошенничества, заключающийся в перенаправлении пользователей на 

фальшивый веб-сайт для получения их личных данных, номеров и кодов банковских карт, 

паролей называется:  

а) фишинг;  

б) вишинг;  

в) фарминг;  

г) финансовая пирамида.  

7. Тип финансового мошенничества, заключающийся в выманивании личных и 

финансовых данных, необходимых мошенникам, с помощью звонков от лжесотрудников, 

банков называется: 

 а) вишинг;  



б) фишинг;  

в) фарминг; 

г) финансовая пирамида.  

8. Тип финансового мошенничества, заключающийся в поступлении на электронную 

почту корреспонденции с предложением выгодного инвестирования средств, о получении 

наследства и других высокодоходных проектах при условии предварительного перевода 

определенной суммы денежных средств отправителю, называется:  

а) HYIP-мошенничество;  

б) финансовые пирамиды; 

 в) бинарные опционы;  

г) «нигерийские письма».  

9. К характерным признакам финансовой пирамиды относят: 

 а) предложение дохода значительно выше рыночного уровня; б) размытую информацию о 

направлениях инвестиционного использования средств; 

 в) поощрение привлечения новых клиентов; 

 г) все вышеперечисленное. 

 10. Коренным признаком какого вида финансового мошенничества является применение 

информационных технологий:  

а) страховое; 

 б) кредитное; 

 в) коммерческое; 

 г) кибермошенничество. 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Цели и задачи повышения финансовой грамотности населения.  

2. Понятие и структура банковской системы.  

3. Понятие и структура налоговой системы.  

4. Личное и имущественное страхование.  

5. Рынок страховых услуг.  

6. Сущность, классификация, инструменты управления финансовыми рисками. 

7. Цели инвестирования и факторы принятия инвестиционных решений.  

8. Способы и принципы эффективного управления личными финансами.  

9. Методы принятия инвестиционных решений.  

10. Принципы и цели предпринимательской деятельности. 

11. Социальные цели общества и распределение ресурсов в экономике.  

12. Система пенсионного обеспечения: особенности функционирования.  

13. Система социального страхования: особенности функционирования. 

14. Зарубежный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности. 

15. Налогообложение физических лиц.  

16. Налоговый вычет.  

17. Понятие, виды, субъекты страхования.  

18. Виды, особенности, способы защиты от финансового мошенничества. 

19. Инвестиции в собственный бизнес и бизнес-планирование. 

20. Государственная система пенсионного обеспечения и социального страхования в 

РФ. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 



Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 

оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

 

 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 



1. Яценко А.Б. Финансовая грамотность: учебник / Ю.Р. Туманян, О.А. Ищенко-

Падукова, А.Н. Козлов, И.В. Мовчан, С.А. Писанка, 3.В. Прокопенко; Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2020. - 212 с. Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Райзберг Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева; под 

ред. Б.А. Райзберга. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 686 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1568.  Имеются экземпляры в отделах ЭБС «Znanium» 

 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/


средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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1.Наименование дисциплины: «Экстренная психологическая помощь». 

 

Цель дисциплины – овладение компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень 

профессионализма студентов в области психотерапии кризисных состояний. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

ПКС-4. Способен к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической 

диагностики 

состояния 

психического 

здоровья и 

адаптационных 

возможностей 

больных для 

реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПКС-4.1. Знает: методы и 

методики 

патопсихологической 

диагностики; методы 

психологической 

реабилитации и коррекции; 

методологию и технологии 

психотерапии. 

Знать: методы 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Уметь: применять на практике 

методы патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

Владеть: методами 

патопсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья и 

адаптационных возможностей 

больных для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической коррекции, 

реабилитации и психотерапии 

ПКС-4.2. Умеет: проводить 

патопсихологическую 

диагностику; составлять 

экспертное заключение по 

результатам 

патопсихологической 

диагностики; планировать и 

реализовывать 

психопрофилактические 

мероприятия; применять на 

практике методы 

психологической 

коррекции, реабилитации и 

психотерапии. 

ПКС-4.3. Владеет: методами 

патопсихологической 

диагностики; опытом 

представления 

клинического случая; 

навыками ведения 

психотерапевтического 

процесса; умениями 

подбирать адекватный 

актуальному состоянию 

клиента 

психокоррекционный 

инструментарий.  

ПК-6. Способен к 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

ПКС-6.1. Знает: этические 

требования к работе 

психолога; методы 

количественной и 

качественной диагностики 

состояния клиента; 

Знать: программы психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

Уметь: разрабатывать и 

осуществлять личностно- и 

социально-ориентированные 

программы психотерапии, 



программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

методологию психотерапии; 

методы и технологии 

психокоррекции и 

реабилитации. 

коррекции и реабилитации 

Владеть: навыками разработки и 

осуществления личностно- и 

социально-ориентированных 

программ психотерапии, 

коррекции и реабилитации 
ПКС-6.2. Умеет: 

пользоваться 

диагностическими 

методами; адекватно 

состоянию клиента 

подбирать методы и 

техники психокоррекции и 

реабилитации; отслеживать 

динамику состояния 

клиента; критически 

оценивать свои 

профессиональные 

действия.  

ПКС-6.3. Владеет: методами 

и технологиями 

психокоррекции и 

реабилитации; 

методологией 

психотерапии; навыками 

презентации клинического 

случая; умениями 

разрабатывать программу 

психологического 

вмешательства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экстренная психологическая помощь» представляет собой 

дисциплинупо выбору части дисциплин подготовки студентов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в 

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием 

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины 

сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается 

студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым 

образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы 

реализации образовательной программы. 

 
№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 Кризисные состояния и их 

последствия: критерии и 

стратегии помощи 

Критерии кризисного состояния. Принципы 

кризисной интервенции. Методы кризисной 

психотерапии 

2 Методы работы с ПТСР Принципы коррекции и психотерапии при ПТСР. 

Методы коррекции и психотерапии при ПТСР. 

Психологическая помощь вскоре после участия в 

кризисной ситуации – психологическийдебрифинг. 

Психологическая помощь при переживании горя. 

3 Суицидальное поведение как 

форма кризисного реагирования 

Консультирование суицидальных клиентов. 

Консультирование уцелевших после самоубийства. 

Поддержка для консультанта. Реориентационный 

тренинг. 

4 Насилие над детьми. 

Консультирование детей – жертв 

насилия. 

Консультирование детей – жертв насилия. Групповая 

психотерапия с детьми. Тренинг с детьми, 

пережившими сексуальное насилие. 

5 Особенности кризисного 

консультирования лиц с 

диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

Понятие о ВИЧ-инфекции как актуальной проблеме 

современного общества. Кризисное 

консультирование. 

6 Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний 

Этапы поведенческой психотерапии кризисных 

состояний. Методы поведенческой психотерапии 

последствий кризисных ситуаций. Семейная 

кризисная психотерапия. Позитивная семейная 

психотерапия. 

 

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Кризисные состояния и их последствия: критерии и стратегии помощи 

Методы работы с ПТСР 

Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования 

Насилие над детьми. Консультирование детей – жертв насилия. 

Особенности кризисного консультирования лиц с диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний 

 

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

1. Консультирование клиента пережившего утрату. 

2. Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. 



3. Эмоциональное, психологическое, физическое и сексуальное насилие 

4. Последствия влияния экстремальной ситуации на человека 

5. Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента может проводиться в форме:  

Доклад / реферат: продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика рефератов (докладов) выдается на занятии, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. 

Результаты озвучиваются на семинарском занятии, регламент – 7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы. 

Контрольная работа: средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Тренинг, проблемная, задача, кейс, деловая игра, ролевая игра: совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Обсуждение на  «круглом столе», дискуссии, полемика, диспут, дебаты: Осуществляется 

по итогам каждого выступления. Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане). 



Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

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

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Практические и семинарские занятия. 

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, 

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, 

командная работа, представление портфолио и т.п. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, 

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке 

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение 

и изучение учебника и учебных пособий. 

 

8.Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контроли-

руемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Кризисные состояния и их ПКС-4 Опрос 



последствия: критерии и стратегии 

помощи 
ПК-6 Дискуссия 

Доклад  
Методы работы с ПТСР ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Суицидальное поведение как 

форма кризисного реагирования 
ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Насилие над детьми. 

Консультирование детей – жертв 

насилия. 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Особенности кризисного 

консультирования лиц с 

диагнозом «ВИЧ - инфекция» 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  
Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний 

ПКС-4 

ПК-6 

Опрос 

Дискуссия 

Доклад  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельностив процессе текущего контроля 

1. Дать определение понятию «кризисное состояние», «экстренная психологическая 

помощь» и др. 

2. Классифицировать основные теоретико-методологические концепции изучаемой 

дисциплины. 

3. Подготовить доклад, сообщение на тему: «Психологическая помощь в условиях 

техногенной катострофы» 

4. Продемонстрировать решение проблемной задачи, кейса. 

5. Презентовать результаты диагностики и рекомендации по коррекции выявленных 

первичных и вторичных дефектов.   

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Принципы кризисной интервенции. 

2. Концепция стресса Г. Селье 

3. Психологические механизмы возникновения ПТСР. Факторы риска возникновения 

ПТСР. 

4. Принципы коррекции и терапии при ПТСР 

5. Методы коррекции и терапии при ПТСР 

6. Метод десенсебилизации и переработки движениями глаз 

7. Ослабление травматического инцидента 

8. Визуально-кинестетическая диссоциация 

9. Психологическая помощь вскоре после участия в кризисной ситуации – 

психологический дебрифинг. 

10. Психологическая помощь переживания горя 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

Двухба

лльная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоени

я 

(рейтин

говая 



сформированности) оценка)  

Повышенны

й  

Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера 

на основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

отлично зачтено 86-100 

Базовый  Применение 

знаний и 

умений в 

более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

нежели по 

образцу с 

большей 

степени 

самостоятель

ности и 

инициативы  

Включает 

нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать практику 

применения  

хорошо  71-85 

Удовлетвори

тельный 

(достаточны

й) 

Репродуктивн

ая 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

удовлетвор

ительно 

 55-70 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

неудовлетв

орительно 

не 

зачтено 

Менее 

55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

Алехин, А.Н. Экспертная деятельность клинического психолога: учебно-

методическое пособие / А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. 

Герцена, 2019. – 63 с. – ISBN 978-5-8064-2703-9. - Текст: электронный. - Имеются 

экземпляры в отделах: ЭБС «Znanium» (1) 

Дополнительная литература 

Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

О.П. Степанова, С.В. Крайнюков. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 98 с. – 

ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст: электронный. - Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

«Znanium» (1) 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа MicrosoftTeams; 

 установленное на рабочих местах студентов ПО: MicrosoftWindows 7, 

MicrosoftOfficeStandart 2010, антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими 

средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий 

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования. 

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости) 

используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные 

специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с 

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным 

в п.11. 

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории), 

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
http://www.lms-3.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 

 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Результаты освоения 

образовательной программы 

(ИДК) 

Результаты обучения по 

дисциплине  

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

УК-7.1. Определяет личный 

уровень показателей 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической 

подготовленности. 

  

УК-7.2  Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

УК-7.3 Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

необходимый для социальной 

жизни и будущей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Знать:   

Методы оценки и контроля 

физического развития, 

функционального состояния и 

физической подготовленности. 

Разнообразие  средств и методов 

физической культуры и спорта, 

систем физических упражнений. 

Влияние физической культуры на 

сохранение и укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек.   

Уметь:  
Использовать разнообразные 

средства и методы физической 

культуры и спорта  для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания, формирования 

здорового образа и стиля жизни.  

Владеть:  
Методами контроля состояния 

организма при физических 

нагрузках, опытом участия в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности и 

пропаганды здорового образа 

жизни.  

   

 

 

 

 

 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

базовой вариативной части дисциплин блока 1 и является обязательной для  освоения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые  в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина   направлена на сохранение и укрепление здоровья, подготовку студентов к 

учебному труду и профессиональной деятельности, способствует расширению и 

углублению знаний, умений и навыков в области  физической культуры и спорта. 

 

4. Виды учебной работы по дисциплине. 

 

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы 

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной 

аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий  

 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 328 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

328 

Аудиторная работа (всего): 
328 

в т. числе: 

Лекции - 

Практические занятия 318 

Лабораторные работы - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

0,75 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
9,25 



Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе преподавателя со студентами при изучении практического курса дисциплины. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включают 

практические  занятия на основе избранного обучающимся вида двигательной активности 

(вида спорта) с профессионально-прикладной направленностью. Содержание модуля 

направленно на решения таких задач, как: приобретение опыта творческой практической 

деятельности, развитие самостоятельности, повышение уровня двигательных 

способностей, функционального состояния организма, достижение физического 

совершенствования, формирования физических качеств и индивидуальных свойств 

личности. 

 

5.1. Содержание основных модулей практического курса 

№ 

п/п 

Наименование  

вида двигательной 

активности 

 

Содержание  

1. Общефизическая 

подготовка с основами 

атлетической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию, 

с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и 

резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, 

набивные мячи). Упражнения для воспитания 

выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания гибкости. Методы развития гибкости: 

активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с 

самозахватами или с помощью партнера). Упражнения 

для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных игр, гимнастических 

упражнений. Упражнения для воспитания быстроты. 

Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, 

тактильные) сигналы. Методика оценки уровня 

функционального и физического состояния организма.  

2. Атлетическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 



Изучение методических основ выполнения упражнений 

на тренажерах. Техника безопасности выполнения 

отдельных упражнений на тренажерах. Локальность 

воздействия отдельных упражнений на группы мышц. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений 

различного уровня воздействия. Упражнения для 

укрепления мышц из положения лёжа и сидя с партнёром 

и без (нижнего, верхнего и среднего отделов брюшного 

пресса). Использование тренажёрных снарядов 

(набивные мячи, эспандеры, гимнастические скакалки) 

для работы на мышцы брюшного пресса и спины. Работа 

на специализированных тренажёрах.   

3. Плавание. Начальное  

обучение 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма.  

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

плавательной доской. 

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. 

Изучение подготовительных упражнений для освоения с 

водой, подводящие, имитационные упражнения для 

освоения гребковых движений, дыхания,   работы рук и 

ног, согласования движений в способах плавания. 

Изучение основ техники спортивных способов плавания, 

кроль на груди и кроль на спине. Обучение технике 

стартов поворотов. Игры   и   эстафеты на воде.  

4. Спортивное плавание Ознакомление с правилами техники безопасности.  

Общеразвивающие упражнения в воде для развития 

основных физических качеств. Имитационные 

упражнения. Упражнения для разучивания и 

совершенствования техники спортивных способов 

плавания, старта с тумбочки, старта в плавании кролем на 

спине, поворотов в данных спортивных способах 

плавания. Упражнения спортивной тренировки пловца. 

Плавание   с использованием равномерного, переменного, 

интервального методов. Проплывание отрезков и 

дистанций  с использованием повторного метода. 

Соревновательный и контрольный методы. Игровые 

задания. 



Правила соревнований. Судейство. Профессионально-

прикладная физическая подготовка обучающихся 

средствами плавания. 

5 ОФП с основами 

волейбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Техника перемещений (ходьба; бег; скачок). Подачи 

(нижняя прямая; нижняя боковая; верхняя прямая; 

верхняя боковая). Передачи (вперед; назад). Нападающий 

удар. Прием мяча (снизу двумя руками; снизу одной 

рукой). Блок. Тактика игры (тактика защиты; тактика 

нападения). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка волейболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

обучающихся средствами волейбола. 

6.  Волейбол  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; скачок). Подачи (нижняя прямая; нижняя боковая; 

верхняя прямая; верхняя боковая). Передачи (вперед; 

назад). Нападающий удар. Прием мяча (снизу двумя 

руками; снизу одной рукой). Блок. Тактика игры (тактика 

защиты; тактика нападения). Учебная игра. Общая 

физическая и специальная физическая подготовка 

волейболиста. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка обучающихся средствами волейбола. 

7. ОФП с основами с 

баскетбола 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 



мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 

индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

8. Баскетбол  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника перемещений (ходьба; 

бег; приставные шаги; прыжки; остановки; повороты). 

Техника нападения (ловля мяча; передача мяча; ведение 

мяча; броски). Техника защиты (выбивание; вырывание; 

накрывание; перехват; овладение мячом, отскочившим от 

щита или корзины). Тактика игры (тактика нападения; 

индивидуальные действия с мячом и без мяча; групповые 

взаимодействия). Учебная игра. Общая физическая и 

специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами баскетбола. 

9. Мини - футбол Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Техника игры (передвижения: 

бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки; удары по 

мячу: ногой, головой; ведение мяча; обманные движения 

(финты); прием мяча (остановка). Тактика игры. Учебная 

игра. Общая физическая и специальная физическая 

подготовка футболиста. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов средствами футбола. 

 

10. ОФП с основами с 

бадминтона 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Освоение техники основных 

технических приемов в бадминтоне (стойки, подачи, 



удары, перемещения). Тактика игры, особенности парной 

игры. Особенности смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

11. Бадминтон  Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Освоение техники основных технических приемов в 

бадминтоне. (стойки, подачи, удары, перемещения. 

Тактика игры, Особенности парной игры. Особенности 

смешанной игры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов средствами бадминтона. 

12. ОФП с основами 

настольного тенниса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Правила соревнований. Упражнения с мячом и ракеткой. 

Основные положения теннисиста. Способы удержания 

ракетки. Удары по мячу. Вращение мяча. Исходные 

положения, выбор места. Способы перемещения. Шаги, 

прыжки, выпады, броски. Подачи. Тактика одиночных 

игр. Игра в защите. Основные тактические комбинации. 

Основы тренировки теннисиста. Тренировка 

двигательных реакций. Игра у стола. Игровые 

комбинации.  

13. Настольный  теннис Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Правила соревнований. Способы удержания ракетки. 

Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности 

хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар 

подрезкой, срезка, толчок. Игра в ближней и дальней 

зонах. Вращение мяча. Основные положения теннисиста. 

Исходные положения, выбор места. Способы 

перемещения. Шаги, прыжки, выпады, броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. Подача 

(четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со 

смешанным вращением). Подачи: короткие и длинные. 

Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с 



поступательным вращением). Удары: накатом с 

подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. Тактика одиночных игр. Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. Применение подач с 

учетом атакующего и защищающего соперника. Основы 

тренировки теннисиста. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) 

и в игре. Передвижения у стола (скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и в стороны). Тренировка 

удара: накатом у стенки, удары на точность. Игра у стола. 

Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям 

(разминка общая и игровая). 

14. ОФП с основами 

ритмической 

гимнастики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 



физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

15. Ритмическая 

гимнастика 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций в 

ритмической гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Упражнения локального и регионального характера, 

упражнения на равновесие, изометрические упражнения с 

максимальным мышечным напряжением из различных 

исходных положений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

16. ОФП с основами 

микс-аэробики 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений. 

Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 



упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Фитбол-аэробика. Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку), 

танцевальным движениям, переходам с изменением 

ритма и направления движений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 

стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

17. Микс-аэробика Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Изучение базовых элементов техники движений. 

Построение занятия, требования к частям. Развитие 

основных физических качеств, разучивание и 

совершенствование различных комбинаций аэробики 

различных направлений (базовая, танцевальная, степ) 

Средства танцевальной аэробики с элементами шейпинга: 

общеразвивающие упражнения в сочетании с 

танцевальными движениями на основе базовых шагов под 

музыкальное сопровождение. Разучивание комплексов 

упражнений силовой направленности, локального 

воздействия на различные группы мышц.  

Фитбол-аэробика: Особенности содержания занятий по 

фитбол-аэробике. Упражнения локального и 

регионального характера, упражнения на равновесие, 

изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением из различных исходных положений. 

 Степ-аэробика: обучение различным вариантам шагов с 

подъемом на платформу (гимнастическую скамейку) и 

спуском с нее, танцевальным движениям, переходам с 

изменением ритма и направления движений. 

 Основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов 



стретчинга: пассивного и активного, динамического и  

статического. Рекомендации к составлению комплексов 

упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

18. ОФП + с основами 

самообороны 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Освобождение от захватов противника. 

Освобождение от захвата рук. Освобождение от захвата 

за шею спереди. Освобождение от захвата туловища и рук 

сзади. Освобождение от захвата туловища спереди. 

19. Самооборона  Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты. Бег на короткие дистанции. Челночный бег. 

Развитие выносливости. Бег на длинные дистанции. 

Овладение навыками самостраховки. Кувырки, падения. 

Удары рукой и ногой. Прямой удар. Удар снизу. Удар 

сбоку. Удары ногой сбоку и назад. Защитные действия 

руками и ногами. Подставка предплечья. Болевые 

приемы. Загиб руки за спину. Сваливание для связывания. 

Рычаг руки наружу и внутрь. Броски. Задняя подножка. 

Бросок через спину. 

Освобождение от захватов противника. Освобождение от 

захвата рук. Освобождение от захвата за шею спереди. 



Освобождение от захвата туловища и рук сзади. 

Освобождение от захвата туловища спереди. 

20. Рукопашный бой Основные стойки и позиции: ритуальные, 

информационные, тренировочные, боевые. Удары 

руками: прямой, боковой, апперкот, удары локтем. Удары 

в движении. Серии ударов. Удары ногами. Передвижение 

с нанесением ударов руками и ногами. Обучение защите 

от ударов руками и ногами. Блоки, уклоны, нырки, сбивы, 

уходы, захваты, встречные удары. Приемы страховки и 

самостраховки при падении. Борьба в стойке: приемы 

выведения из равновесия, бросковая техника, 

освобождение от захватов. Борьба в партере: позиции 

удержания, контроль, перевороты, болевые и удушающие 

приемы. 

21. ОФП с основами 

танцевального 

фитнеса 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами.  

Разучивание базовых шагов танцевального фитнеса:  

меренге, сальса, реггетон, кумбия. Разучивание техники 

фитнес танцев. Разучивание силового комплекса и 

стрейтчинга на гимнастических ковриках. 

Кардиотренировка. 

22. Танцевальный фитнес Разучивание базовых шагов и ритмов танцевальной 

программы:  танго, кебрадита, сока, фламенко, самба. 

 Разучивание техники фитнес танцев "Habaneros", сока 

"Zoka Zumba"; кебрадита "Quiebra"; фламенко "Lolita"; 

самба "Alegria", меренга"El amore, el amore", кумбия "Bla 

bla bla",  реггетон "Zumba mami",  сальса "Gozando". 

 Разучивание силового комплекса и стрейтчинга на 

гимнастических ковриках. 

 Кардиотренировка. 

23. Общефизическая 

подготовка 

Ознакомление с правилами техники безопасности. Общая 

физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 



общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

точности движений. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата и внимания. Упражнения для 

развития ловкости. Развитие быстроты. Упражнения на 

развитие выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение.  Бег на короткие, средние, длинные   

дистанции. Челночный бег. Эстафетный бег. Подвижные 

игры и эстафеты. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч. 

Упражнения с партнерами и в команде. 

24 Легкая атлетика Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Упражнения для развития координации и 

внимания. Упражнения для развития ловкости. Развитие 

быстроты и выносливости: бег, ходьба, смешанное 

передвижение. Старты из различных положений: низкий, 

высокий.  Бег по дистанции, финиширование. Барьерный 

бег, бег с препятствиями. Эстафетный бег, старт, передача 

эстафетной палочки, финиш. Прыжки с места, с разбега. 

Метание мяча, гранаты, медицинбола. Легкоатлетические 

нормативы комплекса ГТО.  

Правила соревнований по легкой атлетике. Судейская 

практика. 

25 Специальная 

медицинская группа 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. Общая физическая 

подготовка (совершенствование двигательных действий, 

воспитание физических качеств с учетом патологии 

организма). Средства и методы ОФП: строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. Средства корригирующей и 

оздоровительно-профилактической направленности. 

Упражнения для развития координации и точности 

движений. Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата и внимания. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения на развитие выносливости: бег, ходьба, 

смешанное передвижение. Гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами: мяч, скакалка, обруч, 

гимнастическая палка. Упражнения с партнерами, с 

медицинболами, жгутами и   ремнями. Подвижные игры 

с различной психофизической нагрузкой. Упражнения на 

коррекцию осанки. Индивидуально-



дифференцированный подход в зависимости от уровня 

функциональной и физической подготовленности, 

характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме. Ограничения 

двигательной нагрузки с учетом имеющихся 

противопоказаний, обусловленных конкретным 

заболеванием и в соответствии с рекомендациями врача. 

Статические и динамические дыхательные упражнения, 

упражнения на релаксацию, статико-динамические 

упражнения, упражнения в равновесии, элементы 

стретчинга, пилатеса, йоги.  

26 Специальная 

медицинская группа с 

основами программы 

«Сквер-данс».  

 

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. 

Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов (на 

русском и английском языке) 

История возникновения и развития сквер-данса в 

зарубежных странах и в России, влияние занятий сквер-

дансом на организм и психологические особенности 

человека. Терминология сквер-данса. 

Положение партнеров перед началом танца и во время 

танца. Основные позиции танцев, направления движения 

партнеров. Фигуры танца. 

Изучение основной ступени 48 фигур программы 

американского сквер-данса уровня Basic (B). 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание самостоятельной работы 

1 Самоконтроль и техника безопасности  

при самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Мониторинг физического развития и 

функциональные пробы. 

Методы самоконтроля при  занятиях 

физическими упражнениями. Определение 

личного уровня физической 

подготовленности. 

2. Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Составление комплекса общеразвивающих 

упражнений  

 



3 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов.  

Составление комплекса упражнений для 

профилактики утомления. 

 

4 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений в 

избранном виде двигательной активности 

5 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Составление комплекса упражнений 

профессионально-прикладной 

направленности 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов:  

 

1. Заполнение дневника самоконтроля: измерение показателей физического 

развития (антропометрия и индексы) и функционального состояния (функциональные 

пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений.  

 

2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений предусматривает 

составление конспекта комплекса из 12-15 упражнений  с  использованием графических 

или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических 

занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

3. Составление комплекса упражнений для профилактики утомления 

предусматривает составление конспекта комплекса упражнений для профилактики 

утомления и повышения работоспособности из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

4. Составление комплекса упражнений в избранном виде двигательной 

активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной 

физической подготовки из 12-15 упражнений  с  использованием графических или иных 

приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий  и 

самостоятельного изучения материалов по теме. 

 

5. Составление комплекса упражнений профессионально-прикладной 

направленности предусматривает составление конспекта комплекса поготовительных 

упражнений для освоения будущей профессии из 12-15 упражнений  с  использованием 

графических или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта 

практических занятий  и самостоятельного изучения материалов по теме. 

                                                      Пример конспекта: 

 

№ 

п/п 

Содержание упражнения Дозировка Методические указания 

1 И.П. – основная стойка 
1-4 – поворот головы вправо 
5-8 – поворот головы влево 

 

8 раз 

 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 



2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 

в кулаках 

1-4 – круговые движения кистями внутрь 
5-8 – круговые движения предплечьями 

внутрь 
9-16 – круговые движения прямыми 

руками вперед 

 

3 раза в каждую 

сторону 

поочередно 

 

Вращения выполнять с 

усилиями. 

Следить за осанкой, 

спина прямая. 

 

3 И.П. – О.С., руки на пояс 

1-4 – наклон туловища вправо 
5-8 – наклон туловища влево 

 

8 раз 

 

При наклонах в сторону 

голова направлена в 

сторону наклона 

4 И.П. – О.С. 
1 – выпад правой ногой 

2, 4 – И.П. 

3 – выпад левой ногой 

 

8 раз 
 

 Следить за осанкой, 

спина прямая. 
 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной 

образовательной программы, пользуются предоставленными академическими правами и 

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную 

деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Методические рекомендации по видам занятий 

 

Практические занятия. 



На практических занятиях в зависимости от темы занятия разучиваются 

двигательные действия, выполняются практические упражнения, указанной дозировки, 

осуществляется самоконтроль физического состояния и реакции на нагрузку,  

отрабатывается работа в группе (команде).  

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических 

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных 

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение 

учебника и учебных пособий. 

 

8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает 

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации 

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций. 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

Техника безопасности 

самоконтроль в избранном 

виде двигательной 

активности 

 

 

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

показателей 

физического 

развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

 

Оценка физического развития, 

функционального состояния и 

уровня физической 

подготовленности 

 

Общая физическая 

подготовка в избранном 

виде двигательной 

активности.  

УК-7.1. Определяет 

личный уровень 

показателей 

физического 

Разучивание и выполнение 

комплексов общеразвивающих  

упражнений подготовительной и 

заключительной частей занятия 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

развития, 

функциональной и 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Специальная физическая 

подготовка в избранном 

виде двигательной 

активности. Техника 

основных двигательных 

действий 

УК-7.2  

Осуществляет выбор 

видов двигательной 

активности для 

развития 

физической 

подготовленности,  

восстановления 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

УК-7.3 

Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

необходимый для 

социальной жизни и 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Разучивание и выполнение 

комплексов упражнений основной 

части занятия  в избранном виде 

двигательной активности  

Физическая 

подготовленность для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.3 

Демонстрирует 

уровень физической 

подготовленности,   

Контрольные упражнения и  

тесты по физической 

подготовленности 



Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

текущий контроль по дисциплине 

необходимый для 

социальной жизни и 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 

контроля 

 

Практический раздел реализуется в виде учебно-тренировочных, методико –

практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений  и 

двигательных действий под контролем преподавателя, совершенствуя двигательные 

умения и навыки, развивая двигательный опыт и физические качества: координацию, силу, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

  

Примерные практические задания: 

 

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом) 

2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений  

3. Выполнение комплекса степ-аэробики 

4. Бросок баскетбольного мяча  в кольцо со штрафной линии 

5. Подвижная игра  «Голова дракона» 

6. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса 

7. Упражнения на развитие гибкости тазобедренного сустава 

 

 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 

Целью тестирования  физической подготовленности в избранном виде двигательной 

активности является закрепление, углубление и систематизация знаний, умений и 

двигательных навыков студентов, полученных на занятиях и в процессе самостоятельной 

работы; для определения уровня физической подготовленности используются контрольные 

задания по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

контрольные упражнения.  

Примеры контрольных упражнений: 

 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду 

двигательной активности  БАСКЕТБОЛ 

1 курс 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 



5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

235 

 

225 

 

220 

 

205 

 

190 

 

190 

 

180 

 

170 

 

160 

 

150 

2. 

Ведение с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 

Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2 курс 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. 

Перемещения 

различными 

способами 

вокруг 

штрафной зоны 

 

16,0 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,5 

 

19,5 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,5 

 

20,5 

2. 

Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. 

Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

3 курс 

Нормативы и оценки  



Контрольное 

упражнение 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Перемещения 

различными 

способами 

вокруг 

штрафной зоны 

 

15,5 

 

16,0 

 

17,0 

 

18,0 

 

19,0 

 

17,5 

 

18,0 

 

18,5 

 

19,0 

 

20,0 

2. Ведение с 

изменением 

направления 

(змейка) с 

последующим 

броском после 

двух шагов 

 

6 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

3. Штрафные 

броски. 

Количество 

попаданий из 10 

бросков 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Требования к выполнению контрольных упражнений  по баскетболу 

1.  Прыжок в длину с места.     (1 курс) 

      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками допускается. 

      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): заступ за линию отталкивания или касание ее; 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; отталкивание ногами поочередно. 

 

1.  Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны.     (2 и 3 курс) 

  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4 

конуса (по внешним углам зоны). Все перемещения выполнять лицом к противоположному 

щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука на конусе. По сигналу 

начинать перемещения приставным шагом в защитной стойке правым боком (коснуться 

конуса левой рукой), затем вперед до штрафной линии (коснуться конуса левой рукой), 

затем приставным шагом левым боком в защитной стойке вдоль штрафной линии 

(коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой линии (коснуться конуса 

правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении: вперед, правым боком, 

спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения – коснуться конуса рукой.  

  Время выполнения в секундах: от стартового сигнала до последнего касания 

конуса. 

Ошибки:  Перемещения неуказанным способом, нарушение границ штрафной зоны. 



2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.    (1 курс) 

  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением 

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой 

стороны. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются попадания, 

выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 попытки. 

Фиксируется лучший результат.  

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после 

двух шагов.    (2 и 3 курс) 

      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между 

конусами 2 метра). Выполнять по 3 раза с левой и правой стороны. Ведение мяча с 

изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов 

соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются 

попадания, выполненные без игровых нарушений. Каждый участник выполняет по 3 

попытки. Фиксируется лучший результат.  

Ошибки:  Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в той 

последовательности, броски в кольцо разноименной рукой, пробежки, нарушения техники 

ведения.  

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков. 

      Выполнить 10 штрафных бросков без игровых нарушений. Попадание с 

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется 

лучший результат.  

Ошибки:  Заступ штрафной линии. 

Для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине студент 

демонстрирует уровень физической подготовленности,    необходимый для социальной 

жизни и будущей профессиональной деятельности. Тесты по физической подготовленности 

варьируются с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента. 

Например, 

Тесты для оценки физической подготовленности 

студентов 1-3 курсов 

специальная медицинская группа 

 

Контрольное 

упражнение 

Нормативы и оценки  

Юноши                                   Девушки  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

коленях 

(девушки), в 

упоре лёжа 

(юноши) 

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5 

2. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за головой, 

ноги 

закреплены 

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15 



за 1 мин. 

(девушки и 

юноши) 

3. Наклон 

вперёд стоя 

на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(девушки и 

юноши) 

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2 

4. Ходьба 2 км, 

мин., с 

(девушки, 

юноши) 

 

14.0

0 

14.3

0 

15.3

0 

16.0

0 

16.3

0 

16.3

0 

17.3

0 

18.4

0 

20.0

0 

20.3

0 

5. Прыжки в 

длину с 

места, см 

(девушки, 

юноши.) 

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150 

6. Подтягиван

ие (юноши) 

количество 

раз 

 

8 6 5 3 1 - - - - - 

 

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента 

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности 

для специальной медицинской группы 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 

лёжа (юноши) 

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине 

плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и 

бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость. 

Ошибки:  

-  прикосновение к полу бедрами или тазом 

-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища; 

-  не было фиксации с исходной позиции 

-  поочередное разгибание рук; 

-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр. 



 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки и юноши) 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 

выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 

-  отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

-  отсутствие касания лопатками мата; 

-  пальцы рук за головой разомкнуты;  

-  смещение таза. 

 

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на 

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 

двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 

выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 

При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 

с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

Ошибки:   

     -  сгибание ног в коленях;  

     -  фиксация результата пальцами одной руки;  

     -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

4. Ходьба 2 км.  

 

Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены 

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы. 

 

Ошибки: 



 

-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе; 

-  нога ставится на опору не с пятки; 

-  руки недостаточно согнуты в локтях; 

-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде. 

 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух 

ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. 

Ошибки:  

-  заступ за линию измерения или касание ее;  

-  выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

-  отталкивание ногами разновременно. 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине  

 

Участник висит хватом сверху, при этом кисти рук расположены на ширине плеч. 

Ноги и туловище выпрямлены. Ступни должны быть сведены вместе, а ноги при этом не 

касаются пола. 

Ошибки: 

-  выполнение упражнения рывками; 

-  сильное размахивание ногами; 

-  подбородок не поднимается выше перекладины; 

-  нет фиксации на 0,5 с; 

-  происходит поочередное сгибание рук. 

 

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 

занятий, выполняют индивидуальные проектные задания по темам: 

1 курс: 

1. Оценка физического развития и функциональной подготовленности 

2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента 

3. Корригирующая гимнастика для глаз 

4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье студента 

5. Характеристика форм самостоятельных занятий 

6. Методика составления комплексов ЛФК при различных заболеваниях 

7. Составление комплекса общеразвивающих упражнений 

8. Двигательная активность студента 

2 курс: 



1. Организация спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий 

2. Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований и 

праздников. 

3. Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса лечебной 

гимнастики. 

4. Физическая подготовленность студентов 4 функциональной группы. 

 

3 курс: 

1. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник 

самоконтроля 

2. Физические упражнения. Методика подбора индивидуальных видов 

двигательной активности. 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Профессиограмма. 

4. Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек. 

5. Физическая культура и умственный труд. 

6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

7. Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье. 

8. Итоговый самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 

Подведение итогов ведения дневника самоконтроля за учебный год. 

Критерии оценивания:  

«зачтено» - задание выполнено и оформлено полностью в соответствии с 

требованиями, отражены все компоненты заданий. 

«не зачтено» - задание выполнено и оформлено с ошибками, не раскрыто 

содержание выделенных в заданиях компонентов. 

 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности) 

Двухбал

льная 

шакала, 

зачет  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышенный  Творческая 

деятельность 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического и 

прикладного характера на 

основе изученных 

методов, приемов, 

технологий 

зачтено 86-100 

Базовый  Применение знаний 

и умений в более 

широких 

контекстах учебной 

и 

Включает нижестоящий 

уровень.  

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

зачтено 71-85 

https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-1
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-2
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-3
https://lms-3.kantiana.ru/course/view.php?id=11929#section-4


профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу 

с большей степени 

самостоятельности 

и инициативы  

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных источников и 

демонстрировать на 

практике полученные  

умения и навыки   

Удовлетворите

льный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Демонстрация в пределах 

задач курса практически 

контролируемого 

материала 

зачтено 55-70 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня 

не 

зачтено 

Менее 55 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 

 

1. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: 

учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. - 56 с. - ISBN 978-5-7638-4027-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816527 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов 

специальной медицинской группы вуза. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1865089 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю. 

С. Филиппова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 201 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015719-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1361807 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Фитнес-аэробика : учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е. В. Серженко, С. В. Плетцер, Т. А. Андреенко, Е. Г. Ткачева. - 

Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/615114 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер 

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-

line, 424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия 

до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 

Юрайт(1)     Свободны: ЭБС Юрайт(1) 

2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. - Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1341058 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 



3. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования 

средствами физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И. 

Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-

9766-4: 2733.78, р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1)     

Свободны: ЭБС Кантиана(1), ч.з.N1(1) 

5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное 

пособие / Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1042644. - ISBN 978-5-16-015592-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042644 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: 

поподписке. 

6. Лечебная физическая культура при различных заболеваниях позвоночника у 

студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д. 

Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN 978-

5-7638-3973-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816561 

(дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

7. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В 

Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с. 

: ил. - Библиогр.: с.71 (15 назв.) . - ISBN 978-5-88874-820-6: 19.01 р. - Текст: 

непосредственный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания 

 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций 

 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы  

 ЭБС Лань книги, журналы  

 ЭБС Консультант студента  

 ПРОСПЕКТ ЭБС  

 ЭБС ZNANIUM.COM 

 РГБ Информационное обслуживание по МБА 

 БЕН РАН 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Программное обеспечение обучения включает в себя: 

 система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта – www.lms-

3.kantiana.ru, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных образовательных ресурсов; 

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера 

и связи с системой электронного обучения через Интернет; 

 корпоративная платформа Microsoft Teams; 



 установленное на рабочих местах студентов ПО: Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office Standart 2010, антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(спортивные залы, стадион, плавательный бассейн), оснащенные специализированным 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
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