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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе
освоения образовательной программы

Группа
компетенций Категория компетенций

Код

Универсальные Системное и критическое
мышление

УК-1

Универсальные Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе

здоровьесбережение)

УК-6

Профессиональные ПК-7

2. Компетенции и индикаторы их достижения 

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода,
вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1:
- критически  анализирует  проблемную  ситуацию
как  систему,  выявляя  ее  составляющие  и  связи
между ними;
УК-1.4:
-  осуществляет  поиск  вариантов  решения
поставленной  проблемной  ситуации  на  основе
доступных  источников  информации,  выбирает
методы  критического  анализа,  адекватные
проблемной ситуации, и определяет достоверность
получаемой информации, разрабатывает стратегию
достижения  поставленной  цели  как
последовательность  шагов,  предвидя  результат
каждого из них и оценивая их влияние на общий
результат планируемой деятельности.

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки

УК-6.1:
- определяет  уровень  самооценки  и  уровень
притязаний,  приоритетов  собственной
деятельности,  личностного  развития  и
профессионального роста;
УК-6.2:
-  оценивает  собственные  личные  и
профессиональные качества и ресурсы,  определяет
приоритеты  собственной  деятельности,
личностного развития;
УК-6.3:
-  выстраивает  и  реализует  траекторию
саморазвития,  совершенствования  собственной
деятельности на основе самооценки.

ПК-7 Способен ПК-7.1:



осуществлять 
индивидуальное и 
групповое 
консультирование 
клиентов,  оказывая 
психологическую 
помощь отдельным 
лицам и группам, 
попавшим в 
трудную 
жизненную 
ситуацию

- планирует  и организовывает работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии социально 
уязвимых и попавших в трудные жизненные 
ситуации на основе теоретических подходов.
;
ПК-7.2:
- вырабатывает рекомендации по оказанию помощи
людям  в  адаптационный,  предкризисный  и
кризисный периоды.

 3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев
оценки результатов обучения по дисциплине  

3.1. Описание  планируемых результатов обучения по дисциплине 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами

(знания, умения, навыки).

Дескрипторы
по дисциплине

Знать Уметь Владеть

Код
компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

- методологические
и теоретические 
основы психологии
личности;

- социально-
психологическ
ие аспекты 
поведения и 
деятельности 
людей;

- особенности и 
закономерности 
проявления 
психических 
свойств личности;
 -социально - 
психологические 
проблемы и роль 
общения и 
взаимодействия 
личности с социальным
окружением;
- социальной 
идентичности, 
саморегуляции, 
путях повышения 
самооценки.

- осуществлять 
самостоятельный поиск и 
проводить анализ научной 
литературы;
- критически оценивать 
проблемных
е ситуации на основе 
системного подхода;
 -вырабатывать стратегию 
действий, оказывая помощь
в кризисных и 
экстремальных ситуациях;
- понимать мнение и 
позицию людей;

- объективно 
воспринимать и 
оценивать людей и 
преодолевать барьеры в 
общении.

-  навыками критического 
анализа проблемных 
ситуаций; -  навыками 
совершенствования 
деятельности на основе 
самооценки для 
выстраивания траектории 
взаимодействия с клиентом;
- культурой общения.

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

- методологические - осуществлять - навыками 
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и теоретические 
основы социальной
психологии, 
психологии 
личности;

- социально-
психологическ
ие аспекты 
поведения и 
деятельности 
людей;

- особенности и 
закономерности 
протекания 
психических 
процессов, 
психических 
состояний и 
психических 
свойств личности
 в кризисной и 
экстремальной 
ситуации.

самостоятельный поиск и 
проводить анализ научной 
литературы поведения и 
деятельности людей в 
кризисной и экстремальной 
ситуации;
- самостоятельно 
планировать и осуществлять
исследовательскую 
деятельность;
- определять приоритеты 
деятельности, личностного 
развития клиента.

самостоятельной работы с 
научной литературой;
- навыками анализа 
собственной деятельности и
способов ее 
совершенствования на 
основе самооценки.

ПК-7.  Способен осуществлять индивидуальное и групповое консультирование клиентов,
оказывая психологическую помощь отдельным лицам и группам, попавшим в трудную

жизненную ситуацию
- базовые 
теоретические 
принципы и модели 
экстренной 
психологической 
помощи;
- содержательную 
основу и 
отличительные 
особенности 
современных моделей 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях;
- базовые и 
специальные приемы и 
техники, применяемые 
при психологической 
помощи в кризисных и 
экстремальных 
ситуациях.
- виды 
психологического 
вмешательства;
- принципы разработки 
программ 
психологического 
вмешательства с 
учетом нозологических
и индивидуально-
психологических 
характеристик.

- самостоятельно определять виды
и методы экстренной 
психологической помощи 
клиенту;
- выявлять индивидуально-
психологические и социально-
психологические факторы риска 
дезадаптации, первичной и 
вторичной профилактики 
психологических расстройств при 
психологической помощи в 
кризисных ситуациях;
- подбирать и применять методы 
анализа данных психологического
обследования клиента в 
конкретной ситуации;
- выявлять и анализировать 
информацию, необходимую для 
определения целей 
психологического вмешательства;
- разрабатывать программы 
вмешательства с учетом 
индивидуально-психологических 
характеристик.

- навыками проведения 
психологического 
вмешательства с 
использованием 
индивидуальных, 
групповых и семейных 
методов;
- навыками проведения 
психодиагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и 
состояний людей при 
психологической помощи;
- способностью 
обрабатывать и 
анализировать данные 
психодиагностического
обследования клиента;
- методом анализа 
информации, необходимой 
для определения целей 
психологического 
вмешательства;
- владеть приемами 
моделирования программ 
вмешательства с учетом 
индивидуально-
психологических 
характеристик.



4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана ОПОП. 

Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  другими дисциплинами,  такими как:
«Социальная  психология  личности»,  «Межкультурная  коммуникация»,
«Социальная  психология  личности»,  «Психология  развития  и  возрастная
психология»,  «Психологическое   консультирование»,  «Основы  психотерапии»,
«Консультативная  психология:  теория  и  практика»,  «Современные  методы  и
техники психоконсультирования и психотерапии», «Психологическая коррекция
и  реабилитация»,  «Производственная  практика  в  профильных  организациях»,
«Преддипломная практика»  и др.

Освоение  дисциплины  «Психологическая  помощь  в  кризисных  и
экстремальных  ситуациях»  является  необходимой  основой  для  формирования
полноценного специалиста в области психологии уровня магистратуры.

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать универсальные
и профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.

В  рамках  освоения  программы  магистратуры  выпускники  готовятся  к
решению  задач  профессиональной  деятельности  следующих  типов:  научно-
исследовательский,  консультативный,  коррекционно-развивающий,
педагогический.

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на
сферу  профессиональной  деятельности  выпускников:  Консультативная  и
клиническая психология.

5. Объем дисциплины   

Виды учебной работы Форма обучения
Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа:

Занятия лекционного типа 16
Занятия семинарского типа 32
Промежуточная  аттестация:  Зачет  /  зачет  с  оценкой  /
экзамен /

9

Самостоятельная работа (СРС) 15

6. Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам /
разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

6.1.Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1.Очная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема Всего
час.

Виды учебной работы (в часах)

Аудиторная работа Самостоятельная
работаЛК ПР\Лб СЕМ

1. Экстренная психологическая 
помощь

21 6 10 5

2. Психологические основы кри- 22 5 12 5



зисной помощи

3. Психологическая профилактика 
специалистов психологического 
профиля

20 5 10 5

Промежуточная аттестация 9

Итого: 72

6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1.Содержание лекционных занятий

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Содержание лекционного занятия

1. Экстренная психологическая помощь
1.1 Введение в проблему экстренной 

психологической помощи.
Экстренная психологическая помощь: главные принципы, 
отличия от обычной психологической помощи, цели и 
задачи. Виды экстренной помощи. Стрессогенные факторы,
вызванные экстремальной ситуацией. Психические реакции
при катастрофах. Стадии в динамике состояния людей 
после психотравмирующих ситуаций. Симптоматика 
экстремальной ситуации и основные способы экстренной 
психологической помощи. Дебрифинг как групповая форма
кризисной интервенции и мераэкс- тренной 
психологической помощи. Цель и задачи дебрифинга; 
особенности проведения. Основные фазы дебрифинга: 
вводная фаза, фаза описания фактов, фаза описания 
мыслей, фаза описания переживаний, фаза описания 
симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 
Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе.

2. Психологические основы кризисной помощи
2.1 Особенности

телефонного
консультиро
вания

История телефонной психологической помощи в России и 
за рубежом. Деятельность РАТЭПП. Особенности 
телефонной психологической помощи в посттоталитарном 
обществе.
Основные принципы работы и этика телефонной помощи. 
Модель обучения консультантов на основе опыта. Феномен
«выгорания» у телефонных консультантов.
Частные проблемы телефонной помощи.

2.2 Основные понятия кризисного 
консультирования

Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное 
состояние» в отечественной и зарубежной психологии. 
Клиническая и психологическая теории кризиса и кри-
зисного состояния. Понимание кризиса как «опасности» и 
«возможности». Пусковые механизмы кризиса. Кризисная 
интервенция как метод психологической помощи в 
кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. Цели и 
задачи кризисной интервенции. Объект работы при 
кризисной интервенции. Основные этапы кризисной ин-
тервенции. Формы психологической помощи, использу-
емые при работе с кризисными состояниями. Особенности 
кризисной интервенции при телефонном 
консультировании.

2.3 Технологии психологической 
помощи в ситуации насилия.

Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, 
сексуальное, домашнее. Цикл насилия. Признаки насилия у 
детей и подростков. Последствия насилия, последствия 
насилия у детей. Методы психологической помощи 
пострадавшим от насилия. «Стадии исцеления от насилия» 
(по С. Брукер). Особенности консультирования жертв 
семейного и сексуального насилия. Тренинг по ритмо-
двигательной терапии и тренинг позитивного восприятия 
себя и ассертивного поведения в психологическом 



сопровождении пострадавших от насилия. Особенности 
психологического сопровождения (консультирования, 
психотерапии и тренингов) с детьми, пострадавшими от 
насилия: тренинг саморазвития и самоопределения; 
консультирование в ситуации моббинга. Особенности с 
работы с темой на телефоне доверия.

2.4 Психологическое сопровождение в 
ситуации потери и умирания.

Понимание жизни и смерти в экзистенциально-
гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта 
столкновения со смертью. Понятие и виды потери. Картина 
острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. 
Основные принципы работы с клиентом, переживающим 
горе. Особенности психологической помощи детям, 
переживающим утрату.Понятие паллиативной терапии. 
Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной 
медицины. Основные положения и принципы 
паллиативного ухода, психологической работы.
Особенности терминальных состояний вне зависимости от 
происхождения и клинической картины. Психологические 
и социальные проблемы умирающих (больных на 
терминальных стадиях заболевания). Стадии реагирования 
на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся
смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задачи 
психологической помощи на каждой стадии. Психогенные 
реакции различных психологических типов больных на 
поздних стадиях заболевания (по А.В. Гнездило- ву). 
Некоторые аспекты психологической помощи в работе с 
умирающими больными. Духовный аспект работы с 
умирающими. Профессиональная и личная позиция 
консультанта при работе с терминальными больными. 
Психологическая поддержка родственников. Особенности с
работы с темой на телефоне доверия.

2.5 Методы психологической помощи 
при посттравмати- ческом стрессе

Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. 
Основная цель и задачи психотерапии ПСТР. Особенности 
построения терапевтических отношений с клиентами, 
имеющими ПТСР. Методы психологической помощи при 
посттрав- матическом стрессе: групповая психотерапия, 
когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих 
интервенций), техника переработки травмирующих 
переживаний посредством движениями глаз (ДПДГ), 
ослабление травматического инцидента (ОТИ), тренинг 
преодоления тревоги, гештальт-терапия, символ-драма, 
НЛП. Особенности консультирования и психотерапии 
участников боевых действий. Тренинг по 
психофизиологической и социальной реадаптации 
участников военных действий. Особенности 
консультирования лиц с ПТСР на ТД.

3. Психологическая профилактика специалистов психологического профиля
3.1 Психопрофилактика вторичной 

травматизации помогающих специ-
алистов

Проблема эмоционального сгорания и вторичной 
травматизации помогающих специалистов. Потребности 
психологов-консультантов, работающих с кризисными 
клиентами. Понятие вторичной травмы. Аспекты личности 
помогающего специалиста, на которые влияет травма. 
Признаки и оценка вторичной травматизации. Факторы 
преодоления вторичной травматизации терапевтов (по 
Ю.Даниелю). Основные направления в психологическом 
сопровождении и профилактики эмоционального 
выгорания специалистов.

6.2.2 Содержание практических занятий



№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Содержание лекционного занятия

1. Экстренная психологическая помощь
1.1 Введение в проблему экстренной 

психологической помощи.
Экстренная психологическая помощь: главные принципы, 
отличия от обычной психологической помощи, цели и 
задачи. Виды экстренной помощи. Стрессогенные факторы,
вызванные экстремальной ситуацией. Психические реакции
при катастрофах. Стадии в динамике состояния людей 
после психотравмирующих ситуаций. Симптоматика 
экстремальной ситуации и основные способы экстренной 
психологической помощи. Дебрифинг как групповая форма
кризисной интервенции и мераэкс- тренной 
психологической помощи. Цель и задачи дебрифинга; 
особенности проведения. Основные фазы дебрифинга: 
вводная фаза, фаза описания фактов, фаза описания 
мыслей, фаза описания переживаний, фаза описания 
симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 
Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе.

2. Психологические основы кризисной помощи
2.1 Особенности

телефонного
консультиро
вания

История телефонной психологической помощи в России и 
за рубежом. Деятельность РАТЭПП. Особенности 
телефонной психологической помощи в посттоталитарном 
обществе.
Основные принципы работы и этика телефонной помощи. 
Модель обучения консультантов на основе опыта. Феномен
«выгорания» у телефонных консультантов.
Частные проблемы телефонной помощи.

2.2 Основные понятия кризисного 
консультирования

Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное 
состояние» в отечественной и зарубежной психологии. 
Клиническая и психологическая теории кризиса и кри-
зисного состояния. Понимание кризиса как «опасности» и 
«возможности». Пусковые механизмы кризиса. Кризисная 
интервенция как метод психологической помощи в 
кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. Цели и 
задачи кризисной интервенции. Объект работы при 
кризисной интервенции. Основные этапы кризисной ин-
тервенции. Формы психологической помощи, использу-
емые при работе с кризисными состояниями. Особенности 
кризисной интервенции при телефонном 
консультировании.

2.3 Технологии психологической 
помощи в ситуации насилия.

Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, 
сексуальное, домашнее. Цикл насилия. Признаки насилия у 
детей и подростков. Последствия насилия, последствия 
насилия у детей. Методы психологической помощи 
пострадавшим от насилия. «Стадии исцеления от насилия» 
(по С. Брукер). Особенности консультирования жертв 
семейного и сексуального насилия. Тренинг по ритмо-
двигательной терапии и тренинг позитивного восприятия 
себя и ассертивного поведения в психологическом 
сопровождении пострадавших от насилия. Особенности 
психологического сопровождения (консультирования, 
психотерапии и тренингов) с детьми, пострадавшими от 
насилия: тренинг саморазвития и самоопределения; 
консультирование в ситуации моббинга. Особенности с 
работы с темой на телефоне доверия.

2.4 Психологическое сопровождение в 
ситуации потери и умирания.

Понимание жизни и смерти в экзистенциально-
гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта 
столкновения со смертью. Понятие и виды потери. Картина 
острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. 
Основные принципы работы с клиентом, переживающим 
горе. Особенности психологической помощи детям, 
переживающим утрату.Понятие паллиативной терапии. 



Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной 
медицины. Основные положения и принципы 
паллиативного ухода, психологической работы.
Особенности терминальных состояний вне зависимости от 
происхождения и клинической картины. Психологические 
и социальные проблемы умирающих (больных на 
терминальных стадиях заболевания). Стадии реагирования 
на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся
смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задачи 
психологической помощи на каждой стадии. Психогенные 
реакции различных психологических типов больных на 
поздних стадиях заболевания (по А.В. Гнездило- ву). 
Некоторые аспекты психологической помощи в работе с 
умирающими больными. Духовный аспект работы с 
умирающими. Профессиональная и личная позиция 
консультанта при работе с терминальными больными. 
Психологическая поддержка родственников. Особенности с
работы с темой на телефоне доверия.

2.5 Методы психологической помощи 
при посттравмати- ческом стрессе

Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. 
Основная цель и задачи психотерапии ПСТР. Особенности 
построения терапевтических отношений с клиентами, 
имеющими ПТСР. Методы психологической помощи при 
посттрав- матическом стрессе: групповая психотерапия, 
когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих 
интервенций), техника переработки травмирующих 
переживаний посредством движениями глаз (ДПДГ), 
ослабление травматического инцидента (ОТИ), тренинг 
преодоления тревоги, гештальт-терапия, символ-драма, 
НЛП. Особенности консультирования и психотерапии 
участников боевых действий. Тренинг по 
психофизиологической и социальной реадаптации 
участников военных действий. Особенности 
консультирования лиц с ПТСР на ТД.

3. Психологическая профилактика специалистов психологического профиля
3.1 Психопрофилактика вторичной 

травматизации помогающих специ-
алистов

Проблема эмоционального сгорания и вторичной 
травматизации помогающих специалистов. Потребности 
психологов-консультантов, работающих с кризисными 
клиентами. Понятие вторичной травмы. Аспекты личности 
помогающего специалиста, на которые влияет травма. 
Признаки и оценка вторичной травматизации. Факторы 
преодоления вторичной травматизации терапевтов (по 
Ю.Даниелю). Основные направления в психологическом 
сопровождении и профилактики эмоционального 
выгорания специалистов.

6.2.3.Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Содержание самостоятельной работы

1. Экстренная психологическая помощь
1.1 Введение в проблему экстренной 

психологической помощи.
Экстренная психологическая помощь: главные принципы, 
отличия от обычной психологической помощи, цели и 
задачи. Виды экстренной помощи. Стрессогенные факторы,
вызванные экстремальной ситуацией. Психические реакции
при катастрофах. Стадии в динамике состояния людей 
после психотравмирующих ситуаций. Симптоматика 
экстремальной ситуации и основные способы экстренной 
психологической помощи. Дебрифинг как групповая форма
кризисной интервенции и мераэкс- тренной 
психологической помощи. Цель и задачи дебрифинга; 



особенности проведения. Основные фазы дебрифинга: 
вводная фаза, фаза описания фактов, фаза описания 
мыслей, фаза описания переживаний, фаза описания 
симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 
Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе.

2. Психологические основы кризисной помощи
2.1 Особенности

телефонного
консультиро
вания

История телефонной психологической помощи в России и 
за рубежом. Деятельность РАТЭПП. Особенности 
телефонной психологической помощи в посттоталитарном 
обществе.
Основные принципы работы и этика телефонной помощи. 
Модель обучения консультантов на основе опыта. Феномен
«выгорания» у телефонных консультантов.
Частные проблемы телефонной помощи.

2.2 Основные понятия кризисного 
консультирования

Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное 
состояние» в отечественной и зарубежной психологии. 
Клиническая и психологическая теории кризиса и кри-
зисного состояния. Понимание кризиса как «опасности» и 
«возможности». Пусковые механизмы кризиса. Кризисная 
интервенция как метод психологической помощи в 
кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. Цели и 
задачи кризисной интервенции. Объект работы при 
кризисной интервенции. Основные этапы кризисной ин-
тервенции. Формы психологической помощи, использу-
емые при работе с кризисными состояниями. Особенности 
кризисной интервенции при телефонном 
консультировании.

2.3 Технологии психологической 
помощи в ситуации насилия.

Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, 
сексуальное, домашнее. Цикл насилия. Признаки насилия у 
детей и подростков. Последствия насилия, последствия 
насилия у детей. Методы психологической помощи 
пострадавшим от насилия. «Стадии исцеления от насилия» 
(по С. Брукер). Особенности консультирования жертв 
семейного и сексуального насилия. Тренинг по ритмо-
двигательной терапии и тренинг позитивного восприятия 
себя и ассертивного поведения в психологическом 
сопровождении пострадавших от насилия. Особенности 
психологического сопровождения (консультирования, 
психотерапии и тренингов) с детьми, пострадавшими от 
насилия: тренинг саморазвития и самоопределения; 
консультирование в ситуации моббинга. Особенности с 
работы с темой на телефоне доверия.

2.4 Психологическое сопровождение в 
ситуации потери и умирания.

Понимание жизни и смерти в экзистенциально-
гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта 
столкновения со смертью. Понятие и виды потери. Картина 
острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. 
Основные принципы работы с клиентом, переживающим 
горе. Особенности психологической помощи детям, 
переживающим утрату.Понятие паллиативной терапии. 
Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной 
медицины. Основные положения и принципы 
паллиативного ухода, психологической работы.
Особенности терминальных состояний вне зависимости от 
происхождения и клинической картины. Психологические 
и социальные проблемы умирающих (больных на 
терминальных стадиях заболевания). Стадии реагирования 
на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся
смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задачи 
психологической помощи на каждой стадии. Психогенные 
реакции различных психологических типов больных на 
поздних стадиях заболевания (по А.В. Гнездило- ву). 
Некоторые аспекты психологической помощи в работе с 



умирающими больными. Духовный аспект работы с 
умирающими. Профессиональная и личная позиция 
консультанта при работе с терминальными больными. 
Психологическая поддержка родственников. Особенности с
работы с темой на телефоне доверия.

2.5 Методы психологической помощи 
при посттравмати- ческом стрессе

Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. 
Основная цель и задачи психотерапии ПСТР. Особенности 
построения терапевтических отношений с клиентами, 
имеющими ПТСР. Методы психологической помощи при 
посттрав- матическом стрессе: групповая психотерапия, 
когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих 
интервенций), техника переработки травмирующих 
переживаний посредством движениями глаз (ДПДГ), 
ослабление травматического инцидента (ОТИ), тренинг 
преодоления тревоги, гештальт-терапия, символ-драма, 
НЛП. Особенности консультирования и психотерапии 
участников боевых действий. Тренинг по 
психофизиологической и социальной реадаптации 
участников военных действий. Особенности 
консультирования лиц с ПТСР на ТД.

3. Психологическая профилактика специалистов психологического профиля
3.1 Психопрофилактика вторичной 

травматизации помогающих специ-
алистов

Проблема эмоционального сгорания и вторичной 
травматизации помогающих специалистов. Потребности 
психологов-консультантов, работающих с кризисными 
клиентами. Понятие вторичной травмы. Аспекты личности 
помогающего специалиста, на которые влияет травма. 
Признаки и оценка вторичной травматизации. Факторы 
преодоления вторичной травматизации терапевтов (по 
Ю.Даниелю). Основные направления в психологическом 
сопровождении и профилактики эмоционального 
выгорания специалистов.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены  следующие виды контроля качества освоения конкретной
дисциплины:
- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  оформлен  в  ПРИЛОЖЕНИИ к  РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения
дисциплины в процессе обучения.

7.1  Паспорт  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущей
аттестации по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы)

 Наименование оценочного средства

1. Экстренная психологическая помощь Опрос, решение ситуационной, 
проблемной задачи (кейс-измерители), 
исследовательский проект, типовые 
вопросы к письменному опросу 



(контрольной работе)
2. Психологические основы кризисной 

помощи
Комплексное проблемно-аналитическое задание, 
творческие задания, исследовательский проект, 
дискуссионные процедуры, типовые задания к 
интерактивным занятиям

3. Психологическая профилактика 
специалистов психологического профиля

Опрос, интерактивные задания, 
информационный проект, тестирование

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля 

                       Типовые тесты

1.Состояние, которое порождается вставшей перед человеком проблемой, от которой он 
не может уйти и которую не может разрешить в быстрое время и привычным способом - 
это: 
а) фрустрация
б) стресс
в) конфликт
г) кризис.

2. Барьеры, вызывающие состояние фрустрации могут быть: 
а) внутренние и внешние
б) сильные и слабые
в) ситуативные и хронические.

3.Кризис болезни относится к: 
а) кризисам развития
б) кризисам утраты
в) кризисам травмы.

4.Внутренняя работа по восстановлению душевного равновесия, наполнение 
новым смыслом человеческой деятельности после преодоления критической 
ситуации: 
а) внешняя работа по восстановлению душевного равновесия и смысла жизни
после преодоления критической ситуации - это:
б) переживание
в) переструктурирование
г) психологическая помощь.

5.Депрессивная реакция в ситуации кризиса проявляется в следующих 
симптомах: 
а) апатия, равнодушие, разочарование
б) злость, агрессия, ненависть
в) радости, активности, веселости.

6.Переживание как реакция на кризис - это: 
а) внутренняя работа по восстановлению душевного равновесия, наполнение 
новым смыслом человеческой деятельности после преодоления критической 
ситуации
б) внешняя работа по восстановлению душевного равновесия и смысла жизни
после преодоления критической ситуации



в) отсутствие каких-либо действий по восстановлению душевного равновесия
и наполнения новым смыслом человеческой деятельности после преодоления 
критической ситуации.

7. Соотнесите характеристики «неудачных» процессов переживания с их 
характеристиками:
1) Произвольность, сознательность А) Формы поведения, не 

учитывающие целостной ситуации, 
действия «напролом»

2) Отношение к внешней и 
внутренней реальности

Б) Отсутствие поиска помощи и 
отвержение предлагаемой помощи, 
либо стремление все возложить на 
помогающего, самоустранившись от
решения собственных проблем

3) Дифференцированость В) Вынужденные, автоматические, 
большей частью неосознаваемые и 
ригидные процессы

4) Отношение к помощи в ходе 
переживания

Г) Отрицание, искажение, сокрытие 
от себя реальности, бегство от неё, 
самообман

8. Соотнесите характеристики «удачных» процессов переживания с их 
характеристиками:
1) Произвольность, сознательность А) Целенаправленные, во многом 

осознаваемые и гибкие процессы
2) Отношение к внешней и 
внутренней реальности

Б) Активный поиск и принятие 
помощи

3) Дифференцированость В) Ориентация на признание и 
принятие реальности, активное 
исследование реальной ситуации 
(рефлексия)

4) Отношение к помощи в ходе 
переживания

Г) Реалистический учет целостной 
ситуации, умение пожертвовать 
частным и сиюминутным. 
Способность разбивать всю 
проблему на мелкие, потенциально 
разрешимые задачи

10.  Мужчина,  35  лет,  собирается  сброситься  с  крыши.  Недавно  потерял  жену  и
единственного ребенка в автомобильной аварии. Никаких родственников, кроме матери
у  него  не  осталось,  но  мать  проживает  в  другом городе.  Чувствует  себя  никому  не
нужным, одиноким, считает, что все хорошее в его жизни уже позади. Имеет неплохую
работу, по профессии инженер-программист. Оплачивает ипотеку. Достаточно замкнут,
у него есть несколько друзей. 
Контрольный вопрос: Оцените риск летальности.
Варианты ответа:
а) высокая
б) низкая
в) с уверенностью можно утверждать, что он не совершит самоубийство.

11.  При  психологическом  тестировании  несовершеннолетних,  состоящих  в  группе



динамического  наблюдения  по  ПТСР,  в  большинстве  случаев  недостоверные
результаты.  Возможно,  сказывается  негативное отношение к процедуре тестирования,
невозможность исправить неправильно введённый ответ или ещё какие-либо помехи
Контрольный  вопрос:  Какие  ошибочные  действий  психолога  влияют  на  помехи  при
тестировании?
Варианты ответа:
а) не разъяснённая инструкция
б) отсутствие подготовленных бланков
в) отсутствие специализированного помещения для проведения тестирования и ряд 
других моментов, связанных с психологической обстановкой
г) невнимательное отношение психолога к процедуре тестирования
д) незнание методик
е) проявление бестактности
ж) необоснованным интерпретациям тестовых данных
з) хорошее настроение.

                          Типовые вопросы 

1.Экстренная психологическая помощь: главные принципы, отличия от обычной 
психологической помощи, цели и задачи.
2.Виды экстренной психологической помощи.
3.Стрессогенные факторы, вызванные экстремальной ситуацией.
4.Психические реакции при катастрофах.
5.Стадии в динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций.
6.Симптоматика экстремальной ситуации и основные способы экстренной 
психологической помощи.
7.Дебрифинг как групповая форма кризисной интервенции и мера экстренной 
психологической помощи: цель, задачи, особенности проведения, фазы. 
Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе.
8.Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное состояние» в 
отечественной и зарубежной психологии. Пусковые механизмы кризиса.
9.Кризисная интервенция как метод психологической помощи в кризисной 
ситуации. Модель кризисной эрозии.
10.Цели и задачи кризисной интервенции. Объект работы при кризисной 
интервенции. Основные этапы кризисной интервенции.
11.Формы психологической помощи, используемые при работе с кризисными 
состояниями.
12.История телефонной психологической помощи в России и за рубежом.
13.Понятие, задачи паллиативной психотерапии и паллиативной медицины. 
Основные положения и принципы паллиативного ухода, психологической 
работы.
14.Особенности терминальных состояний вне зависимости от происхождения и 
клинической картины. Психологические и социальные проблемы умирающих, на 
стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся 
смерти (по Э. Кублер-Росс).
15.Психологическая помощь в работе с умирающими больными. Духовный 
аспект работы с умирающими.
16.Профессиональная и личная позиция консультанта при работе с 
терминальными больными и родственниками. Особенности с работы с темой на 
телефоне доверия.
17.Психологическая помощь при ПТСР: цель, задачи, построение 
терапевтических отношений с клиентами.



18.Методы психологической помощи при посттравматическом стрессе. 
Особенности консультирования и психотерапии участников боевых действий. 
Особенности консультирования лиц с ПТСР на телефоне доверия.
19.Проблема эмоционального сгорания и вторичной травматизации помогающих 
специалистов.
20.Понятие вторичной травмы: признаки, оценка, факторы.
21.Основные направления в психологическом сопровождении и профилактики 
эмоционального выгорания специалистов.
22.Экспресс-коррекция кризисных состояний.
23.Психологическая профилактика специалистов психологического профиля.

Типовые ситуационные задачи

Задача 1.
Ha  прием  к  психологу  обратилась  женщина  62  лет  с  жалобами  на

конфликтные  отношения  с  внуком,  выражающиеся  в  хамском  отношении,
поведении, вербальной агрессии. Юноше 13 лет. 

Контрольный  вопрос:  Предположите  вид  кризиса,  который  переживает
юноша.

Ответ: возрастной кризис.

Задача 2. 
«Не пой, у тебя ни слуха, ни голоса. Тебе медведь на ухо наступил. Другие

и поют, и танцуют, и учатся хорошо. А у тебя все не так как у людей. В породу
отца пошла, там все - неудачники». 

Контрольный вопрос: Определите вид насилия в семье над детьми.

Задача 3.
Дарья,13  лет:  «Меня  бьет  отчим.  Мама  может  шлепнуть,  но  так,  под

влиянием  момента,  а  вот  отчим  бьет  постоянно  ремнем,  широким,  толстым,
кожаным,  хорошо  без  пряжки.  Достаться  может  за  все,  что  угодно:  опоздала
домой  с  гулянья  на  5  минут,  ему  показалось,  что  я  повысила  голос.  Самое
обидное, что мама никогда-никогда не встает на мою защиту, хотя руку на меня
поднимает  совершенно  посторонний  человек,  они  даже  не  женаты.  Мама
предпочитает отсиживаться в другой комнате или на кухне и потом делает вид,
как будто ничего не произошло, никогда меня не жалеет и не поддерживает. Не
могу ей этого простить».

Контрольный  вопрос:  Выделите  основные  последствия  физического
насилия над детьми. 

Задача 4.
Девочка, ученица второго класса, заявила, что ненавидит свою умершую

маму  за  то,  что  та  умерла  и  оставила  ее  одну.  Когда  одноклассник  девочки
рассказал  об этом своей маме,  та  была сильно поражена:  «Как вообще можно
такое говорить про маму?». 

Контрольный вопрос: Как можно объяснить переживание детского горя?

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования



компетенций условно можно разделить на две группы: 
1. задания,  которые  в  силу  своих  особенностей  могут  быть  реализованы

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия,  круглый стол, диспут,
мини-конференция); 

2. задания,  которые  дополняют  теоретические  вопросы   (практические
задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение  всех  заданий  является  необходимым  для  формирования  и
контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в
процессе  обучения,  их  необходимо  «отработать»  до  зачета  (экзамена).  Виды
заданий,  которые  необходимо  выполнить  для  ликвидации  «задолженности»
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

1). Требование к теоретическому устному ответу
 Оценка  знаний  предполагает  дифференцированный  подход  к  студенту,

учет  его  индивидуальных  способностей,  степень  усвоения  и  систематизации
основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только
глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и  умение  использовать  в  ответе
практический  материал.  Оценивается  культура  речи,  владение  навыками
ораторского искусства.

Критерии  оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность
изложения,  анализ  различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение
материала,  использование  профессиональных терминов,  культура речи,  навыки
ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  материал  излагается
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом
раскрываются не только основные понятия, но и анализируются   точки зрения
различных  авторов.  Обучающийся  не  затрудняется  с  ответом,  соблюдает
культуру речи.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  твердо  знает  материал,
грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на
вопрос допускает несущественные погрешности.   

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся освоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной
связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если обучающийся не отвечает
на поставленные вопросы.

2). Творческие задания 
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные,

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа.
Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного
стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12
шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики
эссе,  наличие  логической  структуры  построения  текста,  наличие  авторской
позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность
аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое
заимствование  (без  оформления  цитат)  текста  из  Интернета  или  электронной
библиотеки недопустимо.



Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы;
основная  часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,
полученными в  результате  рассуждения);  наличие  четко  определенной  личной
позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции,
стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы;
основная  часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,
полученными в результате  рассуждения);  но не прослеживается  наличие  четко
определенной  личной  позиции  по  теме  эссе;  недостаточно  аргументов  при
обосновании личной позиции. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда    в  целом  определяется:
наличие  логической  структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой
проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не
прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  не  выполнены  никакие
требования.

3).  Требование  к  решению  ситуационной,  проблемной  задачи  (кейс-
измерители)

Студент  должен уметь выделить  основные положения из  текста  задачи,
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного
вопроса  в  задаче,  попытаться  максимально  точно  определить  проблему  и
соответственно решить ее. 

 Задачи  должны  решаться  студентами  письменно.  При  решении  задач
также  важно правильно сформулировать  и  записать  вопросы,  начиная  с  более
общих и, кончая частными.

Критерии  оценивания –  оценка  учитывает  методы  и  средства,
использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  выполнил
задание  (решил  задачу),  используя  в  полном  объеме  теоретические  знания  и
практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  в  целом  выполнил  все
требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические положения,
изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  показал
положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил
все требования.

4). Интерактивные задания
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно

высказать  свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение
высказывающейся  команды  засчитывается,  если  противоположная  команда  не
опровергнет его контраргументами.  Команда,  чье мнение засчитано как верное
(не  получило  убедительных  контраргументов  от  противоположных  команд),
получает  один  балл.  Команда,  опровергнувшая  мнение  противоположной
команды  своими  контраргументами,  также  получает  один  балл.  Побеждает
команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра,  как  правило,  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),



распределяются роли,  подготовка  осуществляется  за  2-3 недели до проведения
игры.

Критерии оценивания –  оцениваются  действия  всех участников группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют
заданным  целям.  Соответствие  реальной  действительности  решений,
выработанных  в  ходе  игры.  Владение  терминологией,  демонстрация  владения
учебным материалом  по  теме  игры,  владение  методами  аргументации,  умение
работать  в  группе  (умение  слушать,  конструктивно  вести  беседу,  убеждать,
управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых  целей,
(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающиеся  в  целом  демонстрируют

понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют
заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют
реальной  действительности.  Но  некоторые  объяснения  не  совсем
аргументированы,  нарушены  нормы  общения,  нарушены  временные  рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  в  целом
демонстрируют  понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  в  целом
соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не
совсем  соответствуют  реальной  действительности.  Некоторые  объяснения  не
совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

5). Комплексное проблемно-аналитическое задание 
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три

этапа. На первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 
 Целесообразно  также  повторить  учебные  материалы  лекций  и

семинарских  занятий  по  темам,  в  рамках  которых  предлагается  выполнение
данного задания.

 На  втором  этапе  выполнения  работы  необходимо  сформулировать
проблему и изложить авторскую версию ее решения,  на основе полученной на
первом этапе информации. 

 Третий  этап  работы  заключается  в  формулировке  собственной  точки
зрения по проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической
записки (объем:   2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень
раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины,
умение  формулировать  и  аргументировано  представлять  собственную  точку
зрения, выполнение всех этапов работы. 

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует
полное  понимание  проблемы,  все  требования,  предъявляемые  к  заданию
выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
значительное  понимание  проблемы,  все  требования,  предъявляемые к  заданию
выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к
заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся
демонстрирует  непонимание  проблемы,  многие  требования,  предъявляемые  к



заданию, не выполнены.

6). Исследовательский проект
Исследовательский проект –  проект,  структура которого приближена к

формату  научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности
избранной  темы,  определение  научной  проблемы,  предмета  и  объекта
исследования,  целей  и  задач,  методов,  источников,  историографии,  обобщение
результатов, выводы. 

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется  в виде
реферата (объем: 12-15 страниц, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта
максимально  приближена   к     формату   научного  исследования,  то  при
выставлении  учитывается   доказательство  актуальности  темы  исследования,
определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач,
источников,  методов  исследования,  выдвижение  гипотезы,  обобщение
результатов  и  формулирование  выводов,  обозначение  перспектив  дальнейшего
исследования.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует
полное  понимание  проблемы,  все  требования,  предъявляемые  к  заданию
выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
значительное  понимание  проблемы,  все  требования,  предъявляемые к  заданию
выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует
частичное  понимание  проблемы,  большинство  требований,  предъявляемых  к
заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся
демонстрирует  непонимание  проблемы,  многие  требования,  предъявляемые  к
заданию, не выполнены.

7). Информационный проект (презентация)
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование

учебно-познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической
направленностью  (поиск,  отбор  и  систематизация  информации  об  объекте,
оформление  ее  для  презентации).  Итоговым  продуктом  проекта  может  быть
письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-
фильм, презентация и т.д. 

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,
поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности,
которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью. 

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса
(проблемы),  ознакомление  студенческой  аудитории  с  этой  информацией
(представление  информации),  ее  анализ  и  обобщение,  оформление,  полные
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью
раскрывает  вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,
последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных
терминов,  широко  использует  информационные  технологии,  ошибки  в
информации  отсутствуют,  дает  полные  ответы  на  вопросы  аудитории  с
примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос



(проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  2  профессиональных  терминов,
достаточно  использует  информационные  технологии,  допускает  не  более  2
ошибок  в  изложении  материала,  дает  полные или  частично  полные ответы на
вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает
вопрос  (проблему)  не  полностью,  представляет  информацию  не
систематизировано  и  не  совсем  последовательно,  использует  1-2
профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает
3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы
аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  вопрос  не  раскрыт,
представленная  информация  логически  не  связана,  не  используются
профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала,
не отвечает на вопросы аудитории.

8). Дискуссионные процедуры
Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,  мини-конференции

являются  средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг вопросов
для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные  процедуры  могут  быть  использованы  для  того,  чтобы
студенты:

–лучше поняли усваиваемый материал на фоне разнообразных позиций и
мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют
интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать
новый смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно
обсуждаемой проблемы.

Критерии  оценивания  –  оцениваются  действия  всех  участников  группы.
Понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют
заданным  целям.  Соответствие  реальной  действительности  решений,
выработанных  в  ходе  игры.  Владение  терминологией,  демонстрация  владения
учебным материалом  по  теме  игры,  владение  методами  аргументации,  умение
работать  в  группе  (умение  слушать,  конструктивно  вести  беседу,  убеждать,
управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых  целей,
(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка  «отлично» ставится  в  случае,  когда  все требования выполнены в
полном объеме.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающиеся  в  целом  демонстрируют
понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют
заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют
реальной  действительности.  Но  некоторые  объяснения  не  совсем
аргументированы,  нарушены  нормы  общения,  нарушены  временные  рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающиеся  в  целом
демонстрируют  понимание  проблемы,  высказывания  и  действия  в  целом
соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не
совсем  соответствуют  реальной  действительности.  Некоторые  объяснения  не
совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

9). Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос.
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100%

заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится  в  случае,  если  правильно

выполнено 50-69% заданий.
 Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено

менее 50% заданий.

10). Требование к письменному опросу (контрольной работе)
 Оценивается  не  только  глубина  знаний  поставленных  вопросов,  но  и

умение изложить письменно.
Критерии  оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность

изложения,  анализ  различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение
материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  твердо  знает  материал,

грамотно  и  по  существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает
несущественные погрешности.   

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,  допускает  неточности,
недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в
изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной
связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если обучающийся не отвечает
на поставленные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

8.1 Основная учебная литература
1. Шуванов И.Б. Теоретические основы психологии безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
по направлению 030300 «Психология» и специальности 030301 «Психология 
служебной деятельности» / И.Б. Шуванов, В.И. Шаповалов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 188 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58322.html 
2. Светлов В.А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в 
конфликтных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Светлов. 
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. —
136 c. — 978-5-4486-0444-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79819.html 
3. Тимофейчева В.А. Психологическая структура и особенности проявления 
ответственности африканских и латиноамериканских студентов [Электронный 
ресурс]: монография / В.А. Тимофейчева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 93 c. — 978-5-4487-0427-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79784.html 

http://www.iprbookshop.ru/79784.html
http://www.iprbookshop.ru/79819.html
http://www.iprbookshop.ru/58322.html


8.2  Дополнительная учебная литература:
1. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с 
подростковыми и юношескими проблемами. Личность. Способности и сильные 
стороны. Отношение к телу [Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Генезис, 2017. — 216 c. — 978-5-98563-471-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62909.html 
2. Фопель К. На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с 
подростковыми и юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение 
проблем. Сотрудничество [Электронный ресурс] / К. Фопель. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Генезис, 2017. — 184 c. — 978-5-98563-473-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62906.html 

8.3. Периодические издания
1. Психологическая помощь в стрессовых и кризисных ситуациях 
http://diplomba.ru/work/109375 

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения  дисциплины
(модуля)

1. www.gumer.info  - электронная библиотека Гумер. 
2. www.zipsites.ru  –бесплатная электронная Интернет библиотека.
3. www.elibraru.ru - бесплатная электронная Интернет библиотека. 

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании
нескольких  видов  учебной  деятельности  –  лекций,  семинарских  занятий,
самостоятельной  работы.  При  этом  самостоятельную  работу  следует
рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на
которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная  работа  студентов  складывается  из  следующих
составляющих:

- работа  с  основной и дополнительной литературой,  с  материалами интернета  и
конспектами лекций;

- внеаудиторная  подготовка  к   контрольным  работам,  выполнение  докладов,
рефератов и курсовых работ;

- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для  правильной  организации  работы  необходимо  учитывать  порядок
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности.
Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для
успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные
для  изучения  дисциплины,  в  том  числе  и  для  самостоятельного  выполнения,
носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-
следственных  связях  между  компонентами  окружающего  нас  мира.  В  течение
семестра,  необходимо подготовить  рефераты с  использованием рекомендуемой
основной  и  дополнительной  литературы  и  сдать  рефераты  для  проверки
преподавателю.  Важным  составляющим  в  изучении  данного  курса  является
решение  ситуационных  задач  и  работа  над  проблемно-аналитическими
заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и

http://www.elibraru.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.gumer.info/
http://diplomba.ru/work/109375
http://www.iprbookshop.ru/62906.html
http://www.iprbookshop.ru/62909.html


нормативных правовых актов.
Для  лучшего  запоминания  материала  целесообразно  использовать

индивидуальные  особенности  и  разные  виды  памяти:  зрительную,  слуховую,
ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких
свидетельств  и  наглядных  примеров.  Учебный  материал  должен  постоянно
повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских
проектов  особое внимание следует обращать на подбор источников информации
и методику работы с ними.

Для успешной сдачи  экзамена рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка  к  экзамену  должна  проводиться  систематически,  в  течение  всего

семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена. 
3. Время  непосредственно  перед  экзаменом  лучше  использовать  таким  образом,

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На   экзамене  высокую оценку  получают  студенты,  использующие  данные,
полученные  в  процессе  выполнения  самостоятельных  работ,  а  также
использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая  значительный  объем  теоретического  материала,  студентам
рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. Это
необходимо и в связи с постоянными изменениями законодательства в изучаемой
сфере.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

1.  Терминальный  сервер,  предоставляющий  к  нему  доступ  клиентам  на  базе
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом
4.  Информационно-справочная  система:  Система  КонсультантПлюс

(Информационный комплекс)
5.  Информационно-правовое  обеспечение  Гарант:  Электронный  периодический

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
магистратуры,  оснащенная  оборудованием  и  техническими  средствами  обучения.

Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 38 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт.
комплект мебели для преподавателя – 1 шт.

Технические средства обучения:
проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт.



Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,  в  том числе  отечественного
производства:
Windows 10, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус NOD32.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype.

Подключение  к  сети  «Интернет»  и  обеспечение  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду ММУ. 

12.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся.
Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., комплект
мебели для преподавателя – 1 шт.

Технические средства обучения:
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер в
сборе для обучающихся - 30 шт.

Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,  в  том числе  отечественного
производства:  Windows  10,  Microsoft  Office  2016,  Zoom,  КонсультантПлюс,  Система
ГАРАНТ, Антивирус NOD32.

Перечень  свободно распространяемого  программного обеспечения:  Adobe Acrobat
Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Gimp, Paint.net, AnyLogic, Inkscape.

Помещение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащено  компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для  освоения  дисциплины  используются  как  традиционные  формы
занятий  –  лекции  (типы  лекций  –  установочная,  вводная,  текущая,
заключительная,  обзорная;  виды  лекций  –  проблемная,  визуальная,  лекция-
конференция, лекция-консультация); и семинарские (практические) занятия, так и
активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение
ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения
мультимедийной  аудитории:  компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,
проектор,  микрофон,  пакет  программ  Microsoft  Office  для  демонстрации
презентаций  и  медиафайлов,  видеопроектор  для  демонстрации  слайдов,
видеосюжетов  и  др.  Тестирование  обучаемых  может  осуществляться  с
использованием компьютерного оборудования университета.

13.1  В  освоении  учебной  дисциплины  используются  следующие
традиционные образовательные технологии:

-  чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и
видеоматериалов;

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
-  самостоятельная  работа  студентов  с  учебной  литературой  и

первоисточниками;
-  подготовка  и  обсуждение  рефератов  (проектов),  презентаций  (научно-

исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.



13.2  Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных
ситуаций,  анализ  конкретных  ситуаций,  инциденты,  имитация  коллективной
профессиональной  деятельности,  разыгрывание  ролей,  творческая  работа,
связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа,
дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач;
- деловая игра;
- мини-конференция;
-дискуссия; 
- беседа.

13.3  Особенности  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

При  организации  обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности
организации  взаимодействия  с  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения
их прав, разрабатываются адаптированные для инвалидов программы подготовки
с  учетом  различных  нозологий,  виды  и  формы  сопровождения  обучения,
используются  специальные  технические  и  программные  средства  обучения,
дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда
и прочее.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-  технического  обеспечения,  особенностями
восприятия  учебной  информации  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе
используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении
полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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