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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итого-

вая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация прово-

дится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана в со-

ответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245; 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 (ред. от 

27.03.2020); 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам магистратуры», одобренным на заседании 

Ученого Совета ЧУ ВО ИГА. 

1.3. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Психологическое консультирование» осу-

ществляется с целью установления уровня подготовки выпускника к выпол-

нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Пси-

хологическое консультирование». 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

1.5. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттеста-

цию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. 

1.6. Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (п.2.7 ФГОС ВО). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным 

этапом освоения образовательной программы. 
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2. Перечень компетенций, индикаторов их достижения, а также и 

результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения ОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль «Психологическое консультирование» 
 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Психологическое консультирование» в соответствии с целями образова-

тельной программы и задачами профессиональной деятельности в результате 

освоения данной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями: 
Универсальные компетенции 

Код и 

наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 

Коды и результаты обуче-

ния 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. Определяет и ранжи-

рует информацию, требуемую 

для решения поставленных за-

дач. 

РОЗ УК-1.1: 

- знать состав, структуру тре-

буемых данных и информа-

ции, процессы их сбора, обра-

ботки и интерпретации; раз-

личные варианты решения за-

дачи. 

УК-1.2. Анализирует информа-

цию, необходимую для реше-

ния поставленных задач по раз-

личным типам запросов. 

РОУ УК-1.2: 

- уметь анализировать инфор-

мацию, необходимую для ре-

шения поставленных задач. 

УК-1.3. Оценивает пути реше-

ния поставленных задач. 

РОВ УК-1.3: 

- владеть оценкой практиче-

ских последствий возможных 

решений задач. 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует опти-

мальные способы решения за-

дач в рамках поставленной 

цели. 

РОЗ УК-2.1: 

- знать оптимальные способы 

решения задач в рамках по-

ставленной цели. 

УК-2.2. Организует решение за-

дач в рамках поставленных це-

лей, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

РОУ УК-2.2: 

- уметь решать задачи в рам-

ках поставленных целей, ис-

ходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3. Использует навыки ре-

шения поставленных задач, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

РОВ УК-2.3: 

- владеть навыками решения 

поставленных задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

УК-3.1. Формулирует эффек-

тивные способы осуществления 

социального взаимодействия. 

РОЗ УК-3.1: 

- знать эффективные способы 

осуществления социального 

взаимодействия. 
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свою роль в команде УК-3.2. Организует социальное 

взаимодействие и реализует 

свою роль в команде. 

РОУ УК-3.2: 

- уметь осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.3. Применяет навыки со-

циального взаимодействия и 

реализации своей роли в ко-

манде. 

РОВ УК-3.3: 

- владеть навыками социаль-

ного взаимодействия и реали-

зации своей роли в команде. 

 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Рассматривает способы 

деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

РОЗ УК-4.1: 

- знать способы деловой ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Организует деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

РОУ УК-4.2: 

- уметь осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Осуществляет деловой 

коммуникации в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

РОВ УК-4.3: 

- владеть навыками осуществ-

ления деловой коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толе-

рантное восприятие социальных 

и культурных различий, уважи-

тельное и бережное отношению 

к историческому наследию и 

культурным традициям. 

РОЗ УК-5.1: 

- знать фундаментальные до-

стижения, изобретения, откры-

тия и свершения, связанные с 

развитием русской земли и 

российской цивилизации, 

представлять их в актуальной 

и значимой перспективе; осо-

бенности современной поли-

тической организации россий-

ского общества, каузальную 

природу и специфику его акту-

альной трансформации, цен-

ностное обеспечение традици-

онных институциональных ре-

шений и особую поливариант-

ность взаимоотношений рос-

сийского государства и обще-

ства в федеративном измере-

нии; фундаментальные 



7 

ценностные принципы россий-

ской цивилизации (такие как 

многообразие, суверенность, 

согласие, доверие и созида-

ние), а также перспективные 

ценностные ориентиры рос-

сийского цивилизационного 

развития (такие как стабиль-

ность, миссия, ответствен-

ность и справедливость. 

УК-5.2. Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

людьми информацию о куль-

турных особенностях и тради-

циях различных социальных 

групп. 

РОУ УК-5.2: 

- уметь адекватно восприни-

мать актуальные социальные и 

культурные различий, уважи-

тельно и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

- уметь находить и использо-

вать необходимую для само-

развития и взаимодействия с 

другими людьми информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных социаль-

ных групп; 

- уметь проявлять в своём по-

ведении уважительное отно-

шение к историческому насле-

дию и социокультурным тра-

дициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории и культур-

ных традиций мира. 

УК-5.3. Проявляет в своём по-

ведении уважительное отноше-

ние к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира. 

РОВ УК-5.3: 

- владеть навыками осознан-

ного выбора ценностных ори-

ентиров и гражданской пози-

ции; 

- владеть навыками аргумен-

тированного обсуждения и ре-

шения проблем мировоззрен-

ческого, общественного и 

личностного характера; 

УК-5.4. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументи-

ровано обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

РОВ УК-5.4: 

- владеть развитым чувством 

гражданственности и патрио-

тизма, навыками самостоя-

тельного критического мыш-

ления. 
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УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать 

и реализовывать тра-

екторию саморазви-

тия на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует свои лич-

ностно-психологические ре-

сурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные и 

т.д.), принципы образования в 

течение жизни для саморазви-

тия и успешного выполнения 

профессиональной деятельно-

сти. 

РОЗ УК-6.1: 

- знать свои личностно-психо-

логические ресурсы и их пре-

делы (личностные, ситуатив-

ные, временные и т.д.), прин-

ципы образования в течение 

жизни для саморазвития и 

успешного выполнения про-

фессиональной деятельности. 

УК-6.2. Оценивает эффектив-

ность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также от-

носительно полученного ре-

зультата. 

РОУ УК-6.2: 

- уметь критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.3. Управляет своим вре-

менем, проявлять готовность к 

самоорганизации, планировать 

и реализовывать намеченные 

цели деятельности. 

РОВ УК-6.3: 

- владеть способами управ-

лять своим временем, прояв-

лять готовность к самооргани-

зации, планировать и реализо-

вывать намеченные цели дея-

тельности. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Выбирает здоровьесбе-

регающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма. 

РОЗ УК-7.1: 

- знать основные методы фи-

зического воспитания и 

укрепления здоровья. 

УК-7.2. Планирует свое рабо-

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособно-

сти 

 

РОУ УК-7.2: 

- уметь поддерживать долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности с учётом свободного 

времени. 

УК-7.3. Соблюдает и пропаган-

дирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных 

ситуациях и в конкретной про-

фессиональной деятельности. 

РОВ УК-7.3: 

- владеть основами физиче-

ской культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберега-

ющих технологий с учетом 

внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные усло-

вия 

УК-8.1. Анализирует методы и 

приемы самопомощи, взаимо-

помощи и доврачебной помощи 

в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного, соци-

ального и биолого-социального 

характера, в том числе при 

РОЗ УК-8.1: 

- знать методы и приемы само-

помощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрез-

вычайных ситуациях природ-

ного, техногенного, социаль-

ного и биолого-социального 
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жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

характера, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

УК-8.2. Создает и поддержи-

вает в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизне-

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфлик-

тов. 

РОУ УК-8.2: 

- уметь создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жиз-

недеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

УК-8.3. Использует способы и 

приемы самопомощи, взаимо-

помощи и доврачебной помощи 

в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного, соци-

ального и биолого-социального 

характера, в том числе при 

угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

РОВ УК-8.3: 

- владеть способами и прие-

мами самопомощи, взаимопо-

мощи и доврачебной помощи 

в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, со-

циального и биолого-социаль-

ного характера, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

УК-8.4. Применяет положения 

общевоинских уставов в повсе-

дневной деятельности подразде-

ления, управляет строями, при-

меняет штатное стрелковое ору-

жие. 

РОЗ УК-8.4: 

- основные положения общево-

инских уставов ВС РФ; 

- организацию внутреннего по-

рядка в подразделении; 

- основные положения Курса 

стрельб из стрелкового оружия; 

устройство стрелкового ору-

жия, боеприпасов и ручных гра-

нат; предназначение, задачи и 

организационно-штатную 

структуру общевойсковых под-

разделений. 

РОУ УК-8.4: 

- уметь правильно применять и 

выполнять положения общево-

инских уставов ВС РФ; 

- уметь осуществлять разборку 

и сборку автомата (АК-74) и пи-

столета (ПМ), подготовку к бое-

вому применению ручных гра-

нат. 
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РОВ УК-8.4: 

- владеть строевыми приемами 

на месте и в движении;  

- владеть навыками управления 

строями взвода;  

- владеть навыками стрельбы из 

стрелкового оружия. 

УК-8.5. Ведет общевойсковой 

бой в составе подразделения. 

РОЗ УК-8.5: 

- основные факторы, определя-

ющие характер, организацию и 

способы ведения современ-

ного общевойскового боя. 

РОУ УК-8.5: 

- уметь оборудовать позицию 

для стрельбы из стрелкового 

оружия. 

РОВ УК-8.5: 

- владеть навыками подго-

товки к ведению общевойско-

вого боя. 

 УК-8.6. Выполняет поставлен-

ные задачи в условиях РХБ зара-

жения. 

РОЗ УК-8.6: 

- общие сведения о ядерном, 

химическом и биологическом 

оружии, средствах его приме-

нения; 

- правила поведения и меры 

профилактики в условиях зара-

жения радиоактивными, отрав-

ляющими веществами и бакте-

риальными средствами. 

РОУ УК-8.6: 

- уметь выполнять мероприя-

тия радиационной, химиче-

ской и биологической защиты. 

РОВ УК-8.6: 

- владеть навыками примене-

ния индивидуальных средств 

РХБ защиты. 

УК-8.7. Пользуется топографи-

ческими картами. 

РОЗ УК-8.7: 

- тактические свойства местно-

сти, их влияние на действия 

подразделений в боевой обста-

новке; 

- назначение, номенклатуру и 

условные знаки топографиче-

ских карт. 

РОУ УК-8.7: 

- уметь читать топографиче-

ские карты различной номен-

клатуры. 
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РОВ УК-8.7: 

- владеть навыками ориентиро-

вания на местности по карте и 

без карты. 

УК-8.8. Оказывает первую ме-

дицинскую помощь при ране-

ниях и травмах. 

РОЗ УК-8.8: 

- основные способы и средства 

оказания первой медицинской 

помощи при ранениях и трав-

мах. 

РОУ УК-8.8: 

- уметь применять индивиду-

альные средств медицинской 

защиты и подручных средств 

для оказания первой медицин-

ской помощи при ранениях и 

травмах. 

РОВ УК-8.8: 

- владеть навыками примене-

ния индивидуальных средств 

медицинской защиты и под-

ручных средств для оказания 

первой медицинской помощи 

при ранениях и травмах. 

 УК-8.9. Имеет высокое чувство 

патриотизма, считает защит Ро-

дины своим долгом и обязанно-

стью. 

РОЗ УК-8.9: 

- тенденции и особенности раз-

вития современных междуна-

родных отношений, место и 

роль России в многополярном 

мире, основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-тех-

нического развития страны; 

- основные положения Воен-

ной доктрины РФ; 

- правовое положение и поря-

док прохождения военной 

службы. 

РОУ УК-8.9: 

- уметь давать оценку междуна-

родным военно-политическим и 

внутренним событиям и фактам 

с позиции патриота своего Оте-

чества; 

- применять положения норма-

тивно-правовых актов. 

РОВ УК-8.9: 

- владеть навыками работы с 

нормативно-правовыми доку-

ментами. 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

УК-9.1. Анализирует степень 

базовых знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

РОЗ УК-9.1: 

- знать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной и 
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знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

профессиональной сферах. 

УК-9.2. Использует базовые де-

фектологические знания в со-

циальной и профессиональной 

сферах. 

РОУ УК-9.2: 

- уметь использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.3. Применяет базовые де-

фектологические знания в со-

циальной и профессиональной 

сферах. 

РОВ УК-9.3: 

- владеть способами базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует экономи-

ческие решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

РОЗ УК-10.1: 

- иметь базовые экономиче-

ские знания для решения в 

различных областях жизнеде-

ятельности. 

УК-10.2. Участвует в обоснова-

нии экономических решений в 

различных областях жизнедея-

тельности. 

РОУ УК-10.2: 

- уметь принимать обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнеде-

ятельности. 

УК-10.3. Принимает обосно-

ванные экономические реше-

ния в различных областях жиз-

недеятельности. 

РОВ УК-10.3: 

- владеть способами принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

проявлениям экстре-

мизма, терроризма, 

коррупционному по-

ведению и противо-

действовать им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.1. Анализирует основные 

нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие борьбу с про-

явлениями экстремизма, терро-

ризма и коррупцией в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти. 

РОЗ УК-11.1: 

- знать действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с проявлениями экстре-

мизма, терроризма и корруп-

цией в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-11.2. Планирует, органи-

зует и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирова-

ние гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в 

социуме, к проявлениям экстре-

мизма, терроризма. 

РОУ УК-11.2: 

- уметь планировать, органи-

зовывать и проводить меро-

приятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме, к прояв-

лениям экстремизма, терро-

ризма. 

УК-11.3. Формирует навыки 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения 

к проявлениям экстремизма, 

терроризма и к коррупции. 

РОВ УК-11.3: 

- владеть навыками взаимо-

действия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма, 

терроризма и к коррупции. 
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Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

научное исследование 

на основе современной 

методологии 

ОПК-1.1  

Знает естественнонаучные и 

социогуманитарные основа-

ния психологической науки, 

основные теории и концеп-

ции отечественной и зару-

бежной психологии, мето-

дологические подходы и 

принципы научного иссле-

дования 

 

РОЗ ОПК-1.1 

- знать  методологию психоло-

гической науки и современ-

ные цифровые технологии 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2  

Понимает и применяет кри-

терии научного знания при 

анализе литературы. 

 

РОУ ОПК-1.2 

- уметь использовать методо-

логию психологической науки 

и современные цифровые тех-

нологии в целях анализа ос-

новных закономерностей фор-

мирования, функционирова-

ния и развития психологии 

 

РОВ ОПК-1.2 

- владеть навыками использо-

вания методологии психоло-

гической науки и современ-

ных цифровых технологий в 

целях анализа основных зако-

номерностей формирования, 

функционирования и развития 

психологии 

ОПК-2 

Способен применять 

методы сбора, анализа 

и интерпретации эм-

пирических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оцени-

вать достоверность эм-

пирических данных и 

обоснованность выво-

дов научных 

ОПК - 2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдель-

ных групп и популяций 

РОЗ ОПК-2.1 

- знать основные процедуры 

измерения и шкалирования, 

возрастные нормы и нормы 

для отдельных групп и попу-

ляций 

ОПК - 2.2. Умеет использо-

вать различные методы 

сбора данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. 

РОУ ОПК-2.2 

- уметь использовать различ-

ные методы сбора данных в 

соответствии с поставленной 

задачей. 
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исследований ОПК - 2.3. Владеет прие-

мами психометрической 

оценки инструментов сбора 

данных, критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулирован-

ных выводов 

РОВ ОПК-2.3 

- владеть приемами психомет-

рической оценки инструмен-

тов сбора данных, критериями 

оценки достоверности полу-

ченных данных и сформули-

рованных выводов для реше-

ния психолого-педагогиче-

ских задач 

ОПК-3 

Способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы коли-

чественной и качествен-

ной психологической 

оценки, организовывать 

сбор данных для реше-

ния задач психодиагно-

стики в заданной обла-

сти исследований и 

практики 

ОПК-3.1. Знает теоретиче-

ские и методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы ор-

ганизации и проведения 

психодиагностического об-

следования с учетом воз-

раста, пола и принадлежно-

сти обследуемого к соци-

альной, этнической, про-

фессиональной и др. соци-

альным группам; этические 

принципы психодиагности-

ческой деятельности 

РОЗ ОПК-3.1 

- знать методологические ос-

новы и принципы проведения 

диагностического обследова-

ния, требования к учету воз-

раста, пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональ-

ной и др. социальным группам 

 

ОПК-3.2. Умеет управлять 

информационными ресур-

сами, включая формирова-

ние баз данных, определе-

ние возможностей и ограни-

чений процедур сбора дан-

ных  

РОУ ОПК-3.2 

- уметь выбирать адекватные, 

надежные и валидные методы 

количественной и качествен-

ной психологической оценки, 

организовывать сбор данных 

 

ОПК - 3.3. Умеет составлять 

протоколы и отчеты по ре-

зультатам психологической 

диагностики и психометри-

ческих процедур 

РОУ ОПК-3.3 

- уметь составлять протоколы 

и отчеты по результатам пси-

хологического обследования 

ОПК - 3.4. Владеет базо-

выми психодиагностиче-

скими методиками, прие-

мами анализа и интерпрета-

ции психодиагностических 

данных, оценки достоверно-

сти полученных результатов 

РОВ ОПК-3.4 

- владеть основными психоди-

агностическими методиками, 

приемами анализа и интерпре-

тации данных, оценки досто-

верности полученных резуль-

татов 

ОПК-4 

Способен использо-

вать основные формы 

психологической по-

мощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) ор-

ганизаций, в том 

ОПК-4.1. Знает основные 

стратегии, виды и формы 

вмешательства, принципы 

их применения в програм-

мах профилактического, 

развивающего, коррекцион-

ного или реабилитацион-

ного характера, основные 

подходы к идентификации 

РОЗ ОПК-4.1 

- Знать основные стратегии, 

виды и формы вмешательства, 

принципы их применения в 

профилактической, развиваю-

щей, коррекционной или реа-

билитационной работе, поня-

тие статистической нормы в 
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числе лицам с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и при 

организации инклю-

зивного образования 

индивидуальной и статисти-

ческой нормы в контексте 

оказания психологической 

помощи. 

контексте оказания психоло-

гической помощи. 

ОПК-4.2. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными техноло-

гиями, методами индивиду-

альной и групповой работы. 

РОВ ОПК-4.2 

- Владеть приемами психоло-

гической помощи, использо-

вать развивающие и психокор-

рекционные технологии, ме-

тоды индивидуальной и груп-

повой работы. 

ОПК-5 

Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкрет-

ных мероприятий 

профилактического, 

развивающего, кор-

рекционного или реа-

билитационного ха-

рактера 

ОПК-5.1. Знает основные 

факторы развития личности, 

мероприятия по оказанию 

психологической помощи, 

стандартные программы 

психологического сопро-

вождения, развития и кор-

рекции поведения 

 

 

РОЗ ОПК-5.1.  

Знать основные факторы раз-

вития личности, мероприятия 

по оказанию психологической 

помощи, стандартные про-

граммы психологического со-

провождения, развития и кор-

рекции поведения 

 

ОПК-5.2. Умеет организо-

вывать мероприятия по ока-

занию психологической по-

мощи, применять стандарт-

ные программы психологи-

ческого сопровождения, раз-

вития и коррекции в основ-

ных областях деятельности 

психолога, в том числе, с 

учётом биологического фак-

тора развития личности 

РОУ ОПК-5.2 

- Уметь планировать и прово-

дить мероприятия по оказа-

нию психологической по-

мощи, применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в основных обла-

стях деятельности психолога, 

в том числе, с учётом биологи-

ческого фактора развития лич-

ности  

ОПК-6. 

Способен оценивать и 

удовлетворять потреб-

ности и запросы целе-

вой аудитории для сти-

мулирования интереса к 

психологическим зна-

ниям, практике и услу-

гам  

ОПК-6.1. Знает основные 

задачи и принципы психо-

логического просвещения 

 

РОЗ ОПК-6.1 

- знать основные источники, 

методы, задачи и принципы 

психологического просвеще-

ния 

ОПК - 6.2. Умеет оценивать 

потребности и запросы це-

левой аудитории в психоло-

гических знаниях и услугах  

РОУ ОПК-6.2 

- уметь использовать методы 

оценки потребностей и запро-

сов целевой аудитории в пси-

хологических знаниях и услу-

гах  

ОПК - 6.3. Владеет прие-

мами стимулирования инте-

реса аудитории к психоло-

гическим знаниям, практике 

и услугам 

РОВ ОПК-6.3 

- владеть приемами активиза-

ции познавательной активно-

сти интереса аудитории к пси-

хологическим знаниям и дея-

тельности психолога 
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ОПК-7 

Способен поддерживать 

уровень профессио-

нальной компетенции, в 

том числе за счет пони-

мания и готовности ра-

ботать под супервизией 

ОПК - 7.1. Знает основные 

цели и задачи супервизии  

 

РОЗ ОПК-7.1 

- знать цели, задачи, прин-

ципы и методы супервизии 

ОПК - 7.2. Умеет применять 

приемы саморегуляции, 

технологии профессиональ-

ного саморазвития и самоо 

бразования 

 РОУ ОПК-7.2 

- уметь применять приемы са-

морегуляции, технологии 

профессионального самораз-

вития и самообразования 

ОПК - 7.3. Владеет навы-

ками общения и обеспече-

ния открытости в получении 

и предоставлении обратной 

связи. 

РОВ ОПК-7.3 

- владеть высоким уровнем 

коммуникативной компетент-

ности  

ОПК-8 

Способен выполнять 

свои профессиональные 

функции в организа-

циях разного типа, осо-

знанно соблюдая орга-

низационные политики 

и процедуры 

ОПК-8.1. Знает принципы 

функционирования группы 

и работы в команде, груп-

повые процессы и способы 

управления социальным 

взаимодействием 

РОЗ ОПК-8.1 

-  знать принципы функцио-

нирования группы и работы в 

команде, групповые процессы 

и способы управления соци-

альным взаимодействием 

 

ОПК-8.2. Умеет управлять 

своим рабочим временем и 

ресурсами для достижения 

поставленных целей 

 

 

РОУ ОПК-8.2 

- уметь управлять своим ра-

бочим временем и ресурсами 

для достижения поставлен-

ных целей 

ОПК - 8.3. Владеет мето-

дами планирования и коор-

динации деятельности 

группы для решения постав-

ленной задачи 

РОВ ОПК-8.3 

- владеть методами планиро-

вания и координации деятель-

ности группы для решения по-

ставленной задачи 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1. Формулирует 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий; 

РОЗ ОПК-9.1 

- знать  принципы работы со-

временных информационных 

технологий. 

ОПК-9.2. Использует ин-

формационные технологии 

для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

 

РОУ ОПК-9.2 

- уметь использовать инфор-

мационные технологии для 

решения задач профессио-

нальной деятельности, кри-

тически оценивать получен-

ные результаты 

 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Результаты обучения 
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ПК-1  

Способен осуществ-

лять постановку, раз-

работку и реализацию 

профессиональных за-

дач в области научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности 

ПК-1.1. Знает: алгоритм по-

становки и достижения цели 

психолого-педагогического 

исследования; подходы к ор-

ганизации научного исследо-

вания; принципы профессио-

нальной этики 

РОЗ ПК-1.1 

- Знать алгоритм постановки и 

достижения цели психолого-

педагогического исследова-

ния; подходы к организации 

научного исследования; прин-

ципы профессиональной 

этики 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

основные и вспомогательные 

методы психологического ис-

следования (наблюдение, экс-

перимент, беседа, анкетирова-

ние, анализ продуктов дея-

тельности и др.), в том числе, 

стандартные методы психо-

лого-педагогической диагно-

стики развития и поведения 

детей 

РОУ ПК-1.2. Уметь применять 

методы психологического ис-

следования (наблюдение, экс-

перимент, беседа, анкетирова-

ние, анализ продуктов дея-

тельности и др.), в том числе, 

стандартные методы психо-

лого-педагогической диагно-

стики развития и поведения 

детей 

 

ПК-1.3 

Владеет: опытом ответ-

ственно и качественно выпол-

нять профессиональные за-

дачи 

РОВ ПК-1.3 

- Владеть навыками разра-

ботки и реализации професси-

ональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК -2  

Способен применять  

дидактические при-

емы при реализации 

стандартных коррек-

ционно-развивающих 

и обучающих про-

грамм по оптимиза-

ции психической дея-

тельности человека 

ПК-2.1 

Знает: сущность, содержание 

и характеристики стандарт-

ных коррекционных, реаби-

литационных и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности 

человека. 

 

РОЗ ПК-2.1 

- Знать сущность, содержание 

и характеристики дидактиче-

ских приемов при реализации 

стандартных коррекционно-

развивающих и обучающих 

программ по оптимизации 

психической деятельности че-

ловека 

ПК-2.2 

Умеет: применять в образова-

тельном процессе знание ди-

дактических приёмов психо-

лого-педагогической диагно-

стики различных вариантов 

развития детей 

РОУ ПК-2.2. Уметь приме-

нять в образовательном про-

цессе дидактические приёмы 

психолого-педагогической ди-

агностики различных вариан-

тов развития детей 

 

ПК-2.3 

Владеет: конкретными мето-

дическими приемами, позво-

ляющими реализовывать кор-

рекционные, реабилитацион-

ные и обучающие программы 

по оптимизации психической 

деятельности человека 

РОВ ПК-2.3 

- Владеть навыками реализа-

ции методических приемов, 

позволяющих реализовывать 

коррекционные, реабилитаци-

онные и обучающие про-

граммы по оптимизации пси-

хической деятельности чело-

века 
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ПК-3 

Способен осуществ-

лять просветитель-

скую деятельность 

среди населения с це-

лью повышения 

уровня психологиче-

ской культуры обще-

ства 

ПК-3.1 

Знает: основные задачи, 

направления, способы работы 

по приобщению населения к 

достижениям ответственной и 

мировой психологической 

мысли  

 

РОЗ ПК-3.1 

Знать сущность просветитель-

ской деятельности среди насе-

ления с целью повышения 

уровня психологической куль-

туры общества, основные за-

дачи, направления, способы 

работы по приобщению насе-

ления к достижениям ответ-

ственной и мировой психоло-

гической мысли  

 

ПК-3.2 

Умеет: подбирать содержа-

ние, методы, приемы занятий 

по формированию психологи-

ческой культуры общества. 

РОУ ПК-3.2 

Уметь осуществлять просве-

тительскую деятельность 

среди населения, подбирать 

содержание, методы, приемы 

занятий по формированию его 

психологической культуры 

ПК-3.3 

Владеет: первоначальными 

навыками проведения работы 

по повышению уровня психо-

логической культуры обще-

ства 

РОВ ПК-3.3 

Владеть навыками проведения 

просветительской деятельно-

сти среди населения с целью 

повышения уровня психологи-

ческой культуры общества 

ПК-3.4 Знает основные за-

дачи, направления, способы 

работы по приобщению насе-

ления к пониманию сущности 

психологических механизмов 

политики, порядок проведе-

ния с обучающимися меро-

приятий, направленных на 

формирование политического 

поведения и сознания 

РОЗ ПК-3.4 

Знать сущность просветитель-

ской деятельности среди насе-

ления с целью  разъяснения 

психологических механизмов 

политики, закономерности по-

литического поведения и со-

знания, порядок проведения с 

обучающимися мероприятий, 

направленных на формирова-

ние политического поведения 

и сознания 

ПК-4 

Способен участвовать 

в выполнении работ с 

персоналом организа-

ции при решении 

стандартных задач от-

бора кадров, личност-

ного роста сотрудни-

ков организации, со-

здания психологиче-

ского климата, спо-

собствующего 

ПК-4.1 

Знает: основы организацион-

ной, инженерной п сихологии 

и эргономики, психологии 

труда; специфику профессии 

сферы деятельности психо-

лога, задачи психологической 

службы в организации 

РОЗ ПК-4.1 

Знать содержание психологи-

ческой работы с персоналом 

организации, основы органи-

зационной, инженерной пе-

ихологии и эргономики, пси-

хологии труда; специфику 

профессии сферы деятельно-

сти психолога, задачи психо-

логической службы в органи-

зации 

ПК-4.2 РОУ ПК-4.2 
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оптимизации произ-

водственного про-

цесса 

Умеет: проводить стандарт-

ные процедуры профотбора, 

оценки психологического 

климата в коллективе 

Уметь проводить стандартные 

процедуры отбора кадров, 

личностного роста сотрудни-

ков организации, создания 

психологического климата, 

способствующего оптимиза-

ции производственного про-

цесса 

ПК-4.3 

Владеет: навыками анализа 

психологических проблем 

производственного процесса 

и приёмами его организаци-

онно-психологической опти-

мизации 

РОВ ПК-4.3 

Владеть навыками психологи-

ческого сопровождения, ана-

лиза психологических про-

блем производственного про-

цесса и приёмами его органи-

зационно-психологической 

оптимизации 

ПК-5 Способен при-

менять психологиче-

ские технологии при 

реализации стандарт-

ных реабилитацион-

ных программ, ориен-

тированных на охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

ПК-5.1 

Знает: сущность и содержание 

психологических технологий, 

ориентированных на личност-

ный рост сотрудников органи-

зации; основные нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие охрану труда 

сотрудников организаций, в 

том числе, охрану здоровья 

индивидов и групп 

РОЗ ПК-5.1 

Знать сущность и содержание 

психологических технологий 

при реализации стандартных 

реабилитационных программ 

ориентированных на личност-

ный рост сотрудников органи-

зации; основные нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие охрану труда 

сотрудников организаций, в 

том числе, охрану здоровья 

индивидов и групп 

ПК-5.2 

Умеет: организовать междис-

циплинарное и межведом-

ственное взаимодействие спе-

циалистов в реализации пси-

хологических технологий, 

ориентированных на личност-

ный рост сотрудников органи-

зации и охрану их здоровья 

РОУ ПК-5.2 

Уметь применять психологи-

ческие технологии по органи-

зации междисциплинарного и 

межведомственного взаимо-

действия специалистов в реа-

лизации психологических тех-

нологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников 

организации и охрану их здо-

ровья 

ПК-5.3 

Владеет: навыками, приёмами 

и средствами реализации пси-

хологических технологий, 

ориентированных на личност-

ный рост сотрудников органи-

зации и охрану здоровья ин-

дивидов и групп 

РОВ ПК-5.3 

Владеть навыками реализации 

приёмов и средств психологи-

ческих технологий, ориенти-

рованных на личностный рост, 

построение карьеры сотрудни-

ков организации и охрану здо-

ровья индивидов и профессио-

нальных групп 

ПКО-1 Способен вы-

являть в процессе 

консультирования 

ПКО-1.1  

Знает: тезаурус психологии 

развития, организационной и 

РОЗ ПКО-1.1 

- Знать категориальный аппа-

рат психологии развития, 
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специфику психиче-

ского функциониро-

вания человека с уче-

том особенностей воз-

растных этапов, кри-

зисов развития и фак-

торов риска, его при-

надлежности к ген-

дерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

этнопсихологии; индивиду-

альные особенности лично-

сти и способы ее реагирова-

ния в различных жизненных 

ситуациях; специфику разви-

тия при различных видах ди-

зонтогенеза и нарушенного 

развития на разных стадиях 

онтогенеза; закономерности 

возрастного развития; осо-

бенности регуляции поведе-

ния и деятельности; специ-

фику процедуры психодиа-

гностики с учётом возраст-

ных особенностей 

организационной и этнопси-

хологии; специфику психиче-

ского функционирования че-

ловека с учетом особенно-

стей возрастных этапов, кри-

зисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим со-

циальным группам; специ-

фику процедуры психодиа-

гностики с учётом возраст-

ных особенностей 

 

ПКО-1.2 

Умеет: самостоятельно при-

менять отдельные приёмы 

диагностики социально-пси-

хологического, девиантного 

развития и поведения детей 

разных возрастов; самостоя-

тельно реализовывать от-

дельные компоненты диагно-

стики кризисов развития че-

ловека и факторов риска, его 

принадлежности к гендер-

ной, этнической, профессио-

нальной и другим социаль-

ным группам 

РОУ ПКО-1.2.  

Уметь применять приёмы диа-

гностики социально-психоло-

гического, девиантного разви-

тия и поведения детей разных 

возрастов; самостоятельно ре-

ализовывать отдельные ком-

поненты диагностики кризи-

сов развития человека и фак-

торов риска, его принадлежно-

сти к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

ПКО-1.3 

Владеет: первоначальными 

навыками применения основ-

ных стандартных методов ди-

агностики развития личности 

на разных возрастных этапах  

с учётом кризисов развития и 

факторов риска, принадлеж-

ности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и 

другим социальным группам. 

РОВ ПКО-1.3 

Владеть первоначальными 

навыками в процессе консуль-

тирования применять основ-

ные стандартные методы диа-

гностики развития личности 

на разных возрастных этапах  

с учётом кризисов развития и 

факторов риска, принадлежно-

сти к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

ПКО-2  Способен осу-

ществлять монито-

ринг учебно-воспита-

тельного процесса и 

диагностику образо-

вательной среды в об-

разовательных учре-

ждениях дошколь-

ного, начального, 

среднего общего и 

ПКО-2.1 

Знает: требования к проекти-

рованию, реализации и 

оценке учебно-воспитатель-

ного процесса, а также к диа-

гностике образовательной 

среды; функционал психо-

лого-педагогических кадров в 

учреждениях образования 

 

РОЗ ПКО-2.1 

Знать сущность и содержание 

мониторинга учебно-воспита-

тельного процесса в образова-

тельных учреждениях до-

школьного, начального, сред-

него общего и среднего про-

фессионального образования; 

требования к проектирова-

нию, реализации и оценке 
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среднего профессио-

нального образования 

(в том числе, при под-

готовке психологиче-

ских кадров) с учетом 

современных актив-

ных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных тех-

нологий  

учебно-воспитательного про-

цесса, а также к диагностике 

образовательной среды; функ-

ционал психолого-педагоги-

ческих кадров в учреждениях 

образования 

ПКО-2.2 

Умеет: самостоятельно про-

ектировать, реализовывать и 

оценивать отдельные компо-

ненты учебно-воспитатель-

ного процесса и инновацион-

ных технологий обучения, 

диагностические методики и 

отдельные приёмы оценки 

образовательной среды.  

РОУ ПКО-2.2 

Уметь самостоятельно проек-

тировать, реализовывать и 

оценивать отдельные компо-

ненты учебно-воспитатель-

ного процесса, в том числе, с 

использованием инновацион-

ных технологий обучения; ди-

агностические методики и от-

дельные приёмы оценки обра-

зовательной среды.  

ПКО-2.3 

Владеет: представлением о 

проблемах социального вос-

питания в современных усло-

виях  и  путях их решения; 

конкретными методическими 

приемами, позволяющими со-

здавать и диагностировать 

образовательную среду, пла-

нировать, реализовывать и 

оценивать образовательный 

процесс (в том числе, при 

подготовке психологических 

кадров) 

РОВ ПКО-2.3 

Владеть навыками проведения 

мониторинга учебно-воспита-

тельного процесса и диагно-

стику образовательной среды 

в образовательных учрежде-

ниях; представлением о про-

блемах социального воспита-

ния в современных условиях и 

путях их решения;  конкрет-

ными методическими прие-

мами, позволяющими созда-

вать и диагностировать обра-

зовательную среду, планиро-

вать, реализовывать и оцени-

вать образовательный процесс 

(в том числе, при подготовке 

психологических кадров) 
 

3. Государственный экзамен 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия, профиль «Психологическое консультирование» должен включать во-

просы и задания не только по реализуемому профилю подготовки, но и в це-

лом по направлению подготовки бакалавров. 

В программу государственного экзамена включаются в том числе об-

щие вопросы, относящиеся к дисциплинам обязательной части учебного 

плана. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу. 

В настоящей программе даны общие требования по специальной под-

готовке (по разделам). В приложении 3 дается примерный перечень вопро-

сов, включаемых в экзаменационные билеты. 
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3.1. Содержание государственного экзамена 
 

В процессе проведения государственного экзамена осуществляется 

проверка подготовленности выпускников к профессиональной деятельности 

по следующим дисциплинам: 

Содержание государственного экзамена носит междисциплинарный 

практико-ориентированный характер, строится на теоретическом материале 

дисциплин и модулей профессионального цикла учебного плана.  

 

Тематическое содержание государственного экзамена 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Предмет психологии. Описательная характеристика психических явле-

ний, доступных изучению. Сравнительный анализ и основные отличия обы-

денной и научной психологии. Психология в системе естественных и обще-

ственных научных дисциплин. Специфика психологического знания. Психо-

логия как наука о порождении, функционировании и структуре психики в де-

ятельности субъекта. 

Основные отрасли психологической науки. Взаимосвязь теоретиче-

ских и прикладных задач психологии. Формы сотрудничества психологиче-

ской науки и практики. Междисциплинарные связи психологической науки. 

Значение психологических знаний для экономики, развития культуры и 

охраны здоровья людей. 

Исследовательские и прикладные методы психологии. Теоретические 

исследовательские методы. Эмпирические исследовательские методы. Ин-

троспекция как метод исследования психики. Его ограниченность. Объектив-

ные методы исследования формирования и функционирования психических 

процессов. Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельно-

сти как методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Ме-

тоды измерения психических процессов. Диагностические тесты. Формиро-

вание и моделирование психических процессов как метод исследования. 

Сравнительно-патологический метод. Прикладные методы психологии. 

 

Тема 2. Развитие психики человека и животных 

Поиск критериев психики в истории психологии. Субъективные и объ-

ективные критерии наличия психики. 

Психика и отражение. Формы отражения в живом и неживом мире. По-

нятие чувствительности как элементарной формы психики. Психическое от-

ражение как субъективный образ объективного мира. Ориентирующая и ре-

гулирующая функции психики. Стадии развития деятельности и психики. по-

нятие об опережающем отражении действительности. (П.К.Анохин) 

Движущие силы развития психики в онтогенезе. Роль социального и 

биологического фактора в развитии. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского. Высшие и натуральные психические функции. Высшие 
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психические функции как основное направление развития психики в исто-

рио- и онтогенезе человека. Их структура, свойства и природа. Интериориза-

ция как механизм формирования высших психических функций. Особенно-

сти онтогенеза психики у человека. 

 

Тема 3. Сознание человека 

Уровни отражения у человека. Происхождение и развитие сознания. 

Сознание и неосознаваемые психические процессы. Понятие установки 

(Д.Б.Узнадзе). Соотношение осознаваемых и неосознаваемых процессов в 

регуляции деятельности.  

Общественное и индивидуальное сознание. Условия возникновения со-

знания: коллективная трудовая деятельность и язык. Принцип единства дея-

тельности и сознания. 

Психологическая характеристика сознания. Структура сознания: чув-

ственный образ, значение и личностный смысл. Их роль в построении созна-

тельной картины мира. 

 

Тема 4. Деятельность человека 

Общее понятие о деятельности. Исследование психологических осо-

бенностей строения деятельности. Предметность деятельности. Практиче-

ская деятельность как исходная форма деятельности человека. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятель-

ность, индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. Субъект де-

ятельности. Мотивы и цели деятельности. Деятельность и психические про-

цессы. Деятельность и активность. 

Порождение и функции психики в деятельности. Характеристика дей-

ствий как процессов, направленных на достижение сознательных целей. Спо-

собы (операции), с помощью которых выполняются действия; их зависи-

мость от условий и наличных средств достижения цели. Взаимопереходы со-

ставляющих деятельности. 

Действие как единица человеческой деятельности. Его целенаправлен-

ный характер. регуляция действия на основе образа. понятие об ориентиро-

вочной основе действия. Зависимость действия от общих особенностей дея-

тельности. Внутренние, умственные действия. Процессы целеобразования. 

Способы (операции) выполнения действия. Преобразование действий 

в операции. Относительная самостоятельность операций, их переносы из од-

них действий в другие. Умственные операции. 

Двигательный состав действия. Двигательная задача и программа вы-

полнения действия; наличие постоянной коррекции действия; роль аффе-

рентных систем и обратной сигнализации в регуляции сложных двигатель-

ных актов (Н.А.Бернштейн). Понятие об обратной афферентации и "акцеп-

торе действия" (П.К.Анохин). 

Уровни построения движений. Понятие о координации движений 

(Н.А.Бернштейн). Развитие движений. Понятие о психомоторике. 
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Тема 5. Ощущение и восприятие 

Ощущение и восприятие как различные формы отражения реальности. 

Виды образных явлений, изучаемых в психологии. Специфика персептивных 

образов в ряду других образов.  

Ощущение. Общие свойства ощущений: качество, интенсивность, про-

тяженность. Классификация ощущений. Проксимальный и дистальный сти-

мулы. Взаимодействие ощущений. Адаптация. Основы психофизики. Чув-

ствительность анализатора. Нижний абсолютный порог анализатора. Верх-

ний абсолютный порог анализатора. Разностный и дифференциальный порог 

анализатора. Закон Вебера. Основной психофизический закон. Формула Фех-

нера. Формула Стивенса. Обобщенная формула основного психофизического 

закона. Методы измерения ощущений. 

Восприятие. Восприятие как форма представления реальности субъек-

том. Проблема двойственной природы персептивного образа: чувственная 

основа и персептивный смысл (Э.Титченер), первичный образ и образ пред-

ставления (Г,Гельмгольц); чувственная ткань и предметное содержание 

(А.Н.Леонтьев).Проблема выделения чувственной основы персептивного об-

раза. Проявление двойственной природы персептивного образа в противоре-

чивой феноменологии восприятия: непроизвольность - произвольность, чув-

ственность - интеллектуальность, модальность - амодальность, зависимость 

от позиции наблюдения - неизменность, индифферентность - пристрастность 

и др. Понятие образа мира (А.Н.Леонтьев), когнитивной схемы (У.Найсеср). 

Виды и функции когнитивных схем.   

Развитие восприятия. Проблема врожденного и приобретенного в раз-

витии восприятия. Основные экспериментальные ситуации исследования 

данной проблемы: изучение восприятия новорожденных, животных, выра-

щенных и воспитывающихся в искусственных условиях, лиц с патологией 

зрения. Основные результаты исследований. Роль двигательной активности 

в развитии ощущений и восприятий. Экспериментальные исследования А.Н. 

Леонтьева и А.В.Запорожца. Природа перцептивных действий. Основные два 

подхода к развитию восприятия: теория обогащения и теория дифференциа-

ции. Экспериментальные исследования перцептивного научения Дж. Гиб-

сона и Э.Гобсон. 

Главные характеристики образа восприятия. Механизмы формирова-

ния зрительного образа восприятия: восприятие формы, восприятие вели-

чины, восприятие объема и удаленности, восприятие направления, восприя-

тие движения, событий и причинности. Иллюзии восприятия. 

 

Тема 6. Внимание 

Многозначность определения внимания. Особенности внимания по 

сравнению с другими психическими явлениями и процессами. Дискуссия о 

психическом статусе внимания и его природе. Признаки внимания. 

Классификация видов внимания. Непроизвольное (первичное) внима-

ние. Поисковый и исследовательский виды деятельности - процессы 
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непроизволь6ного внимания. Факторы, обуславливающие непроизвольное 

внимание. Процессы предвнимания.  

Произвольное (вторичное) внимание. особенности, условия возникно-

вения и поддержание произвольного внимания, психологические механизмы 

произвольного внимания. Усилие при произвольном внимании. Опосред-

ствованный характер произвольного внимания. развитие средств организа-

ции произвольного внимания. Методика двойной стимуляции для исследова-

ния опосредствованного произвольного внимания. 

Послепроизвольное внимание. Условия его возникновения. Важность 

практического, педагогического значения послепроизвольного внимания. 

 Свойства внимания. Объем внимания. Зависимость объема внимания 

от характера материала, вида деятельности и установки личности. Факторы, 

способствующие отвлечению внимания. 

Переключение и распределение внимания: факторы, определяющие 

способность распределения внимания на равные действия. Роль переключае-

мости и распределения внимания в трудовой деятельности. 

 Селективные модели внимания. Критика селективных моделей внима-

ния, модель перцептивного цикла. Внимание как распределение ресурса вос-

приятия. Внимание как контроль. 

Развитие внимания. Стадии развития внимания. Факторы, их определя-

ющие. Пути развития высших форм внимания. 

 

Тема 7.   Память 

Виды памяти. Память как запечатление, сохранение и воспроизведение 

прошлого опыта. Память и будущее. Круг явлений памяти. Роль памяти в 

психической жизни человека. Внимание и память. Память и личность. 

Виды памяти. Виды памяти в зависимости от содержания запоминае-

мого материала и формы его воспроизведения. Образная память. Эйдетиче-

ские образы. Представления. Моторная память. Эмоциональная память. Сло-

весно-логическая память, ее связь с речью и мышлением. Индивидуально-

психологические различия памяти. 

Непроизвольная и произвольная память. Непроизвольное запоминание 

осмысленного материала. Экспериментальные методы исследования непро-

извольного запоминания. 

Основные факты и закономерности психологии памяти. Влияние ха-

рактера материала на запоминание. Роль упражнения. Влияние уровня науче-

ния на память. Распределение упражнений во времени. Проблема оптималь-

ного распределения упражнений во времени.  

Роль установок, мотивации и эмоциональных реакций. Отношение 

субъекта к задаче. Влияние уровня мотивации на научение и память. Влияние 

на память перерывов деятельности. Эффект Зейгарник. Влияние аффектив-

ных реакций на память. Значение организации материала субъектом. Ритми-

ческая, конфигурационная и семантическая группировка. Перцептивная ор-

ганизация стимула: влияние способа заучивания на память, роль схем. 



26 

Забывание и реминисценция. Изменение памяти во времени. Кривая за-

бывания Эббингауза и ее модификации. Ретроактивное и проактивное тормо-

жение. Забывание намерений. "Стихийное" забывание и забывание как дей-

ствие (летотехника). Теории забывания. 

Реминисценция. Основные факты и теории реминисценции, Основные 

принципы организации памяти человека. Проблемы и подходы. 

Роль ассоциаций в процессах памяти человека. Виды и законы ассоци-

аций. Методы измерения мнемических процессов: заучивания, антиципации, 

сбережения. Критика ассоцианистического подхода. 

Роль формирования навыков в жизненном опыте человека. Законы 

научения. Объективные методы изучения человека. 

Память как совокупность процессов приема, переработки и хранения 

информации. Понятие иконической и эхоической памяти. Кратковременная 

память. Роль повторения. Структурирование и емкость кратковременной па-

мяти. Сознание и кратковременная память. Долговременная память. Теории 

двойственности памяти и их критика. Уровневая организация процессов па-

мяти. 

Использование средств как специфический принцип орагнизации чело-

веческой памяти. Представления Ж.Пиаже о запоминании. Концепция 

Ф.Бартлетта. Память и речь. Проблемы памяти в культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского. Интериоризация мнемических средств. Эксперимен-

тальные исследования структуры и функций высших форм запоминания. 

Память и деятельность. Экспериментальные исследования зависимо-

сти запоминания от предметного содержания, направленности, структуры и 

мотивов деятельности. Включенность памяти в решение жизненных задач 

личности, ее обусловленность строением и динамикой мотивационной 

сферы. 

 Развитие памяти. Основные генетически различные формы функцио-

нирования памяти: бессознательная, непроизвольная память; переходная, 

внешнеопосредствованная память; произвольная память; метапамять. Воз-

растные особенности взаимосвязи генетических форм памяти. Пути развития 

генетически различных форм памяти. 

Прикладные аспекты изучения памяти. Условия и задачи развития па-

мяти в учебной деятельности. Пути улучшения памяти. Мнемотехника. Роль 

оперативной памяти в деятельности.  

 

Тема 8. Воображение 

Роль воображения в психической жизни человека. Активное воображе-

ние. Пассивное воображение. Продуктивное воображение. Репродуктивное 

воображение. Связь воображения с творчеством. Сновидения, галлюцина-

ции, грезы, мечты. Функции воображения. Связь воображения и органиче-

ских процессов. Развитие воображения в онтогенезе. Методы изучения вооб-

ражения. Закономерности процессов творческого воображения. Влияние мо-

тивации на характер воображения. Приемы и методы развития и стимулиро-

вания творческого воображения. 
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Тема 9. Мышление 

Понятие о мышлении. Мышление и познание. Отличие мышления от 

непосредственного чувственного познания. Мышление и пердметно-практи-

ческая деятельность. Мышление как самостоятельная деятельность. Задача 

как объект мышления. Общая характеристика субъекта мышления. 

Социальная значимость исследований мышления. Проблема свободы 

мышления, Проблема нового мышления. Проблема многообразия и единства 

мышления.  Методы исследования мышления. Прикладное значение иссле-

дований мышления. 

Виды мышления. Наглядно-действенное, наглядно-образное и сло-

весно-логическое мышление. Образное мышление и воображение. Проблемы 

понятийного мышления. Мышление и речь. Генетические корни мышления 

и речи. Речевое мышление как единство мышления и речи. Специфика пси-

хологического изучения понятий. "Методика двойной стимуляции" и выде-

ления функциональных эквивалентов понятия. Основные линии формирова-

ния понятий; описание комплексов, псевдопонятий, потенциальных и истин-

ных понятий. Разнообразие экспериментальных методик изучения понятий-

ной сферы. Некоторые закономерности построения рассуждающего мышле-

ния в форме умозаключений. Приемы изучения и описания когнитивной 

структуры личности. 

Особенности теоретического и эмпирического мышления. Диалогиче-

ское мышление как наиболее сложная форма теоретического мышления. 

Практический и теоретический интеллект. Логическое и интуитивное мыш-

ление. Произвольное и непроизвольное мышление. Аутистическое, эгоцен-

трическое и реалистическое мышление. Творческое и нетворческое мышле-

ние. Индивидуальные особенности и типы мышления. 

Своеобразие мышления, включенного в разные виды деятельности: 

научное, религиозное, художественное мышление, обыденное и профессио-

нальное мышление. Проблема психологического мышления. Нормальное и 

аномальное мышление. 

Мышление как форма познавательной деятельности субъекта.  Пред-

ставления о субъекте мыслительной деятельности. Мышление и мотивация. 

Специфика мотивации мыслительной деятельности. Принцип единства аф-

фекта и интеллекта. Мышление и самосознание. Мышление и установка. 

Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности. Противоречи-

вость функций эмоций в мышлении. Понятие о зоне поиска, порождении и 

изменении эмоциональных оценок в ходе решения задач, понятие об эмоци-

ональном закреплении. Зависимость типа эмоциональной регуляции от мо-

тивов деятельности. 

Мышление и целеобразование. Виды целеобразования в мыслительной 

деятельности. Понятие об интеллектуальной активности и инициативе. Цель 

и требование, цель и искомое. Принятие задачи субъектом. Понятие о задаче, 

структуре задачи, ее условии и требовании. Специфика творческих задач. 

Виды проблемных ситуаций. 
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Представление об операциональном составе процесса решения задач, 

его средствах и способах. Соотношение вербализованных и невербализован-

ных компонентов поиска решения задачи. Понятие об операциональном 

смысле. 

Мышление, совместная деятельность, общение 

Мышление как процесс, включенный в совместную предметно-практи-

ческую деятельность и совместная мыслительная деятельность. Мышление в 

условиях кооперации и конфликта. Мышление и общение разного типа. 

Мышление и коммуникация. Диалогичность мышления. Порождение выска-

зываний. Мышление и эмоциональные компоненты общения. Эмпатия как 

вид интуитивного мышления. 

Мышление в структуре воздействия на другого человека. Гуманные и 

негуманные формы воздействия. Виды воздействия на мышление другого че-

ловека: воздействие на мотивы и установки, на процессы целеобразования, 

воздействие на средства мышления. 

Специализированные формы воздействия на мышление: рациональная 

психотерапия. Внушение и гипноз. Развивающее обучение. Методы повыше-

ния эффективности творческой деятельности. 

Принцип развития в психологии мышления 

Развитие мышления в филогенезе. Основные направления исследова-

ний мышления животных. Принципиальные отличия человеческого мышле-

ния от разумного поведения животных. Проблема общих законов интеллек-

туальной деятельности человека и животных. 

Развитие мышления в антропогенезе. Зарождение и развитие мышле-

ния и трудовой деятельности человека. Роль прогрессивного разделения 

труда в развитии форм мышления. Социальная и культурная обусловлен-

ность мышления. Первобытное мышление. Кросс-культурные исследования 

мышления. 

Основные стадии развития мышления в онтогенезе. Исследования 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Развитие дискур-

сивного мышления, виды и уровни обобщения. Развитие мышления в течение 

индивидуального жизненного пути. Проблема соотношения исторического и 

онтогенетического развития мышления. 

Мышление и проблема "искусственного интеллекта" 

Общее понятие об искусственном интеллекте как функциональных 

возможностях компьютера решать задачи, требующие интеллекта, если они 

решаются человеком. Проблема соотношения интеллекта компьютера и че-

ловеческого мышления. Алгоритмическая и неалгоритмическая модели 

мышления. Мышление в условиях диалога с компьютером. Психология по-

нимания и создание понимающих систем. Пути использования компьютеров 

при изучении мышления. Примеры исследований целеобразования и мотива-

ции мышления с использованием компьютеров. Применение психологиче-

ских знаний о мышлении в информатике и практике компьютеризации. 

Теоретические подходы к изучению мышления. Мышление как ассо-

циация представлений. Мышление как действие. Основные закономерности 
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мышления, выявленные в вюрцбургской школе. "Теория комплексов" О. 

Зельца. Представления о продуктивном мышлении в гештальтпсихологии. 

Мышление как поведение. Психоаналитический подход к проблемам мыш-

ления. Мышление в гуманистической психологии. Мышление как информа-

ционный процесс и когнитивная психология. Культурологические исследо-

вания мышления. 

Основные направления исследований мышления в современной отече-

ственной психологии. Прикладные проблемы психологии мышления. Мыш-

ление и построение эффективных систем обучения. Проблемы мышления в 

психодиагностике. Изучение мышления как основа научного профотбора и 

профориентации. Учет законов мышления при организации совместной дея-

тельности и общения. 

 

Тема 10. Речь 

Виды и функции речи. Специфика изучения речи в психологии. Язык 

и речь. Основные проблемы и методы психолингвистики. Принцип лингви-

стической относительности и его критика. Понятие речевой деятельности и 

речевого действия. 

 Виды и функции речи. Устная, письменная, монологическая, диалоги-

ческая речь. Эгоцентрическая и внутренняя речь. Функции речи: коммуника-

тивная, средство мышления, сигнификативная, номинативная, индикативная.  

Теории порождения и восприятия речи. Теории порождения речи на 

грамматическом уровне. Стохастическая модель и ее модификация Ч.Осгу-

дом. Модель непосредственных составляющих. Трансформационная модель 

Н.Хомского. Теории восприятия речи (акустическая, моторная, анализ через 

синтез и др.) 

Формирование речевых понятий у ребенка. 

 

Тема 11.  Введение в психологию личности 

Методологические основы анализа понятий личности. Многозначность 

понятия личности в современной психологии. Структурный и генетиченский 

аспекты анализа личности. Предварительные представления о структуре лич-

ности Предварительные представления о генезисе и движущих силах разви-

тия личности. Органические предпосылки и социальные условия развития 

личности. Индивид, личность, индивидуальность. 

 

Тема 12. Способности 

Понятие о способностях. Классификации способностей. Общие и спе-

циальные способности. Талант. Возможности компенсации способностей. 

Врожденное и приобретенное в способностях. Задатки. Формирование спо-

собностей. Сензитивные периоды в развитии способностей. Способности, 

склонности, интересы. Способности и проблема профориентации. 

 

Тема 13. Темперамент 
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Темперамент как формально-динамическая характеристика поведения. 

Возникновение и развитие понятия темперамент. Классические теории тем-

перамента. Виды темперамента и их психологическая характеристика. Фи-

зиологическая основа темперамента. Соотношение понятий темперамент, ха-

рактер и личность. 

 

Тема 14. Характер 

Понятие характера. Классификация характеров. Психопатия и акценту-

ация характера. Критерии психопатии. “Место наименьшего сопротивления” 

характера при акцентуации. Характер и особенности телосложения человека. 

 

Тема 15. Воля 

Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Критерии вы-

деления волевых действий и волевой регуляции. Соотношение волевой и 

произвольной регуляции. Необходимость выделения волевой регуляции в де-

ятельности и отдельных действиях. 

Различные подходы к пониманию и исследованию воли. Реальности, с 

которыми связано понятие води. Функции воли в различных подходах. Тен-

денции в развитии представлений о воле в истории науки. Переход от поста-

новки проблемы воли в рамках задачи порождения действия к задаче "овла-

дения собой". Экспериментальные и эмпирические исследования волевой ре-

гуляции. 

Психологические механизмы волевой регуляции. Роль различных пси-

хологических процессов в волевой регуляции. Волевое усилие как механизм 

волевой регуляции. Развитие волевой регуляции в онтогенезе. Волевые свой-

ства личности, структура волевых качеств. Диагностика уровня развития во-

левых качеств человека. Воспитание и самовоспитание воли. 

 

Тема 16. Эмоции 

Общая характеристика психологии эмоций. Состояние психологии 

эмоций. Проблема критерия эмоционального. Специфика психического от-

ражения в эмоциях. Биологическая целесообразность эмоций. Соотношение 

эмоций к процессам познания. Предметность эмоций. Эмоции и процессы 

мотивации. Эмоции как внутренний регулятор деятельности.  

Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. Основные 

тенденции в интерпретации эмоций, их характеристика. Учение об аффектах 

Б. Спинозы. Трехмерная концепция чувств В. Вундта. Представление В. 

Вундта о слиянии чувств и их влиянии на протекание познавательных про-

цессов. Интеллектуалистическая трактовка эмоций. 

Представление Ч. Дарвина о выражении эмоций. Теория Джемса-Ланге 

и ее роль в развитии представлений об эмоциях в позитивистской психоло-

гии. Физиологические теории эмоций. Современные .зарубежные концепции 

эмоций. Развитие представлений об эмоциях в советской психологии. Интер-

претация представлений об эмоциях в работах Л. С. Выготского, А. В. Запо-

рожца, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П. К. Анохина, П. В. Симонова. 
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Основные проблемы психологии эмоций. Условия возникновения эмо-

ционального процесса. Данные экспериментальных исследований и теорети-

ческие представления о возникновении эмоций. Обусловленность эмоций по-

требностями и ситуацией. Функции эмоций. Зависимость решения этого во-

проса от принятого критерия эмоционального. Освещение вопросов о функ-

циях эмоций в различных концепциях. Функции оценки, мотивации, актива-

ции, следообразования, защиты, эвристическая. Экспериментальные иссле-

дования влияния эмоций на познавательные процессы.  

Динамика эмоций и закономерности протекания эмоционального про-

цесса. Проблема эмоционального целеобразования. Эмоциональные формы 

поведения. Разновидности эмоциональных явлений. Возможные основания 

классификации эмоций. Эмоциональный тон ощущений, его приспособи-

тельное значение. Аффекты, их биологическое значение. Отличительные 

признаки аффекта. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. Эмо-

ции успеха-неуспеха. Проблема устойчивых эмоциональных отношений че-

ловека - чувств. Эмоциональные состояния, их экспериментальное изучение. 

Выражение эмоций. Данные исследований выражения эмоций в пове-

дении и физиологических функциях человека. Объективные показатели эмо-

ций, их надежность. 

 

Тема 17. Мотивация 

История и современное состояние психологии мотивационных процес-

сов. Основные проблемы и понятия психологии мотивации. Потребность как 

универсальное свойство живых систем и как основа процессов мотивации. 

Общая организация мотивационной сферы. Соотношение биологического и 

социального уровней мотивации. Историческая природа потребностей чело-

века. 

Онтогенетическое и ситуативное развитие мотивации. Мотив как ре-

зультат опредмечивания потребностей. Актуальное и потенциальное состоя-

ние потребностей. Мотивы и установки. Потребности и эмоции. Эмоции как 

субъективная форма существования мотивации. 

Основные подходы к изучению мотивации. Специфика исследования 

мотивации в бихевиоризме, психоанализе, гештальтпсихологии, гуманисти-

ческой психологии, современной позитивистской психологии: основные по-

нятия, принципы, представления о механизмах, методы исследования. 

Проблема мотивации в психологии деятельности. Опредмечивание по-

требностей как принцип развития мотивов. Смыслообразование как основа 

ситуативного развития мотивации. 

Механизмы и процессы биологической мотивации. Психологический и 

физиологический аспекты изучения биологической мотивации. Инстинктив-

ное и основанное на научении удовлетворение потребностей, соотношение 

обеих форм мотивации в филогенетическом развитии и индивидуальном по-

ведении. Разновидности биологических потребностей, их строение. Специ-

фика биологических потребностей человека. 
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Развитие биологической мотивации в онтогенезе. Поисковая актив-

ность как особая фаза развития потребностей. Роль безусловных ("ключе-

вых") раздражителей в развитии потребностей. Импринтинг. Обусловлива-

ние как механизм опредмечивания биологических потребностей. 

Развитие мотивационной сферы человека. Специфика мотивациоиной 

сферы человека. Социальная детерминированность и опосредствованность 

интеллектом мотивации человека. Особенности опредмечивания потребно-

стей в условиях высших форм психического отражения. Воспитание как 

условие мотивационного развития человека. 

Проблема базовых потребностей человека. Решение этой проблемы в 

различных школах и направлениях психологии. Биологическое и социальное 

в развитии мотивации человека.  

Основные этапы развития мотивационной сферы человека. Понятия ве-

дущей деятельности и ведущей мотивации. Смена ведущей мотивации и кри-

зисы детского возраста ( Д. В. Эльконин). Механизм "сдвига мотива на цель". 

Виды полимотивации деятельности.  

Мотивационная сфера личности. Иерархическое строение мотивацион-

ной сферы личности. Факторы, определяющие иерархизацию мотивов: осо-

знание собственных возможностей и объективных условий их достижения. 

Разновидности мотивов человека: актуальные и потенциальные мотивы, 

предметные и функциональные, смыслообразующие и мотивы-стимулы. 

Ценности, интересы, нормы как мотивационные образования. Проблема осо-

знаваемости мотивов, пути, их осознания. 

Ситуативное развитие мотивации. Мотивы и цели деятельности. Про-

блема смыслообразования. Экспериментальные исследования, целеобразова-

ния. Мотивационные процессы и проблема принятия решений. 

Роль установок в ситуативном развитии мотивации. Исследования 

установок в школе Д. Н. Узнадзе. Различные уровни проявления установок. 

Ситуативные факторы, определяющие актуализацию и побудительную 

силу мотивов. Проблема взаимодействия мотивации и ситуативных факто-

ров. Каузальная атрибуция и мотивация. Фрустрация, реакции на состояние 

фрустрации. 

Влияние мотивации на продуктивность и качество деятельности. Про-

блема стресса. Понятие оптимума мотивации. Закон Йеркса-Додсона. 

Мотивация отдельных видов деятельности. Потребность в игре, специ-

фика ее проявления у человека. Особенности эстетической и нравственной 

мотивации, их развитие в онтогенезе. Результаты исследовании мотивации 

труда и учебной деятельности. Изучение в современной экспериментальной 

психологии мотивов достижения, аффиляции, помощи, власти, агрессии. 

Проблема отклонений в мотивационном развитии человека. Мотивация пре-

ступного поведения.  

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Предмет социальной психологии, ее место в системе наук о 

человеке и обществе. 



33 

Общая психология и социология как дисциплины – «прародитель-

ницы» социальной психологии. Отсутствие единой трактовки предмета со-

циальной психологии в современной психологической и социальной литера-

туре. Эволюция представлений о предмете социальной психологии. Опреде-

ление круга проблем, изучаемых социальной психологией, и основные точки 

зрения на ее предмет. 

Место социальной психологии в системе гуманитарного знания, ее вза-

имосвязь с другими психологическими дисциплинами. Значение социальной 

психологии в решении современных проблем человека и общества. 

 

Тема 2. История формирования социально-психологических идей. 

Социально-исторические и конкретно-научные предпосылки становле-

ния социальной психологии как самостоятельной науки. Первые попытки 

разработки социально-психологических теорий во второй половине 19 – 

начале 20вв. Теоретические основы и задачи «психологии народов» М. 

Лацаруса и Г. Штейнталя, развитие идей «психологии народов» В. Вундтом. 

Концепция подражания Г. Тарда, «Психология масс» Г. Лебона. Теория «ин-

стинктов социального поведения» Мак-Дауголла. 

Период экспериментального развития социальной психологии в 20в. 

Программы построения экспериментальной социальной психологии Ф. Ол-

пора и Г. Меде.  «Коллективная рефлексология» В.М. Бехтерева. Теория 

«поля» К. Левина и школа «групповой динамики». Общая характеристика со-

временной американской социальной психологии. Европейская критика аме-

риканской социальной психологии и возрождение интереса к анализу психо-

логии больших групп, межгрупповых отношений и массовых социальных 

процессов (А. Тэшел, С. Московиси, Р. Харре и др.) 

Социальная психология и идеология. 

 

Тема 3.  Основные теоретические ориентации современной     социаль-

ной   психологии. 

Необихевиоризм в современной социальной психологии. Этапы эво-

люции бихевиоризма. Основные понятия теории научения в контексте соци-

ально-психологических исследований. Анализ механизмов социального 

научения Н. Миллером, Дж. Доллардом, Д. Берковицом, А. Бандурой и др. 

Теория «взаимодействия исходов» Д. Тибо и Г. Келли. Радикальный бихеви-

оризм Б. Скиннера и «концепция поведенческой технологии». 

Психоаналитическая интерпретация социально-психологических фе-

номенов. Позиция З. Фрейда и современные психоаналитические концепции 

в социальной психологии. Динамические теории функционирования групп В. 

Байона. Теория развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Трехмерная тео-

рия интерперсонального поведения В. Шутца. Возможности и ограничения 

психоаналитического подхода в социальной психологии. 

Интеракционизм в социальной психологии. Концепция Дж. Мида как 

теоретическая основа интеракционистской ориентации.  Символический ин-

теракционизм: позиции М. Куна и Г. Блумера. Ролевые теории. Проблемы 
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мед- и внутриролевого конфликта. Теории референтной группы (Г. Хайманн, 

Т. Ньюком, М. Шериф, Р. Мертон и др.) 

Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социаль-

ной психологии. Исходные принципы и проблематика исследований. Общая 

характеристика теорий когнитивного соответствия. Теории структурного ба-

ланса Ф. Хайдера, коммуникативных  актов Т. Ньюкома, когнитивного дис-

сонанса Д. Фистингера. Проблемы «психо-логики» в теориях соответствия. 

Концепция социальной категоризации А. Тефшела. Теории социальных 

представлений С. Московиси. 

Системно-деятельностная трактовка природы социально-психологиче-

ских явлений. Теория деятельности А.Н. Леонтьева и возможности ее исполь-

зования в социальной психологии. Концепция совместной деятельности и 

теория коллектива А.С. Макаренко, А.В. Петровского, Л.И. Уманского и др. 

Принцип деятельности в исследовании межличностных отношений, обще-

ний, социальной перцепции, групповой динамики, межгрупповых отноше-

ний и др. 

 

Тема 4. Методология и методы социально-психологического исследо-

вания. 

Понятие методологии научного исследования. Основные требования к 

научному исследованию в социальной психологии. Теория и эмпирика в со-

циально-психологическом  исследовании. Типы исследований. Специфика 

решения вопроса о надежности и обоснованности данных. Проблема репре-

зентативности. Виды выборки. Понятие программы социально-психологиче-

ского исследования. Проблема измерения в социальной психологии. Понятие  

и типы шкал как способов измерения социально-психологических характе-

ристик. Условия применения тестов в социальной психологии. Общая харак-

теристика опроса, наблюдений, анализа документов как методов социально-

психологического исследования. Специфика и основные типы эксперимен-

тов в социальной психологии. 

Активные методы социально-психологического воздействия: содержа-

ние, направленность, типы, возможности и ограничения. Социально-психо-

логический тренинг и его разновидности. Групповая дискуссия. Методы 

игры и его модификации. Специфика социально-психологического консуль-

тирования. Социально-психологическая диагностика и психотехника воздей-

ствия. 

Соотношение теоретического и прикладного знания в социальной пси-

хологии. Специфика прикладных исследований. Профессионально-этиче-

ские проблемы сбора и использования информации в прикладном исследова-

нии. Критерии эффективности прикладных исследований. 

 

Тема 5. Личность как предмет социально-психологических исследова-

ний. 

Взаимосвязь личности и общества как ключевая проблема социальной 

психологии. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 
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личности, его отличие от понимания личности в общей психологии и социо-

логии. Традиции и современное состояние исследований личности в социаль-

ной психологии. Социально-психологические аспекты психоаналитических 

интерпретаций личности (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и др.). Ро-

левые теории личности  (Дж. Мид, М. Кун, Т. Сарбин, Э. Гоффман, Р. Линтон 

и др.). Концепции личности в гуманистической психологии (К. Роджерс, Г. 

Олпорт, А.А. Маслоу и др.). Системно-деятельный подход к пониманию лич-

ности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ж. Политцер, Л. Сэв, К.А. Альбуха-

нова, А.Г. Асмолов и др.). 

 

Тема 6.  Социально-психологические аспекты социализации. 

Необходимость комплексного подхода к исследованию процесса соци-

ализации. Понятие социализации. Общая характеристика институтов и меха-

низмов социализации. Процесс социализации. Подходы к определению ос-

новных этапов социализации. Трактовка закономерностей социализации в 

транзактном анализе Э. Берна и К Стейнера. Модель развития личности и по-

нятие идентичности в концепции Э. Эриксона. 

Процесс  социализации в отрочестве: особенности детско-родитель-

ских отношений, половых ролей, дружеских привязанностей в группах 

сверстников. Проблема подросткового кризиса. Сферы и динамика социали-

зации в зрелом возрасте. Социально-психологические проблемы адаптации 

пожилых людей к статусу пенсионера. Социально-психологические особен-

ности процесса старения. Общая характеристика методов психодиагностики 

и коррекции личности на различных этапах социализации. 

 

Тема 7.  Психологические механизмы регуляции социального поведения 

личности. 

Потребности, мотивы, интересы, ценности, социальные установки и их 

роль в психической регуляции социального поведения личности. Понятие со-

циальной установки. Значение исследований установки в школе Д.Н. Узнадзе 

для изучения социальных установок. Традиции и этапы изучения социальных 

установок. Методы измерения социальных установок (аттитюдов). Струк-

тура социальной установки. Общая характеристика исследований эмоцио-

нальных, когнитивных и поведенческих аттитюдов. Функции социальных 

установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение соци-

альных установок и реального поведения. Концепция В.А. Ядова об иерархи-

ческой структуре диспозиции личности. Соотношение понятий социальной 

установки, потребности, мотива, личностного смысла. 

Теоретические и методологические проблемы измерения социальных 

установок. 

 

Тема 8. Социально-психологические свойства личности. 

Понятие психологических свойств личности, дискуссия о критериях их 

определения и способах диагностики. Природа, содержание и типы соци-

ально-психологических свойств (черт, характеристик) личности как 
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внутренних факторов детерминации отношений и взаимодействий с другими 

людьми. Проблема выраженности, стабильности, генерализованности и осо-

знанности социально-психологических свойств. Понятие социально-психо-

логической компетентности личности. Коммуникативные свойства личности 

как индивидуальные особенности установления, поддержания и обеспечения 

информационного обмена. Понятие когнитивного стиля и когнитивной слож-

ности личности. Атрибуция ответственности и локус контроля. Понятие им-

плицитной теории личности. Мотивация достижений и стиль взаимодей-

ствия. Общая характеристика методов и процедур диагностики социально-

психологических свойств личности. 

 

Тема 9.  Межличностные отношения. 

Общая характеристика межличностных отношений как социально-пси-

хологического феномена. Историко-культурные и общественно-политиче-

ские детерминанты межличностных отношений. Эмоционально-оценочная 

природа отношений. Свойства объекта, субъекта отношений, а также взаимо-

связь между ними как факторы симпатии (антипатии). Динамика эмоцио-

нальных отношений в диаде: возникновение, стабилизация, распад. Специ-

фика межличностных отношений в группе. Межличностные отношения и 

взаимодействие. 

Межличностные отношения и общение. Структура, содержание, 

формы и механизмы общения. Основные стороны процесса общения: комму-

никативная, интерактивная, перцептивная; их связь с характером совместной 

деятельности и характером отношений партнеров по общению. 

 

Тема 10.  Вербальная коммуникация. 

Специфика коммуникативного процесса между людьми: обогащение и 

развитие информации в ходе ее «движения»; активная позиция партнеров в 

коммуникативном процессе; смысловая интерпретация информации и др. 

Виды коммуникации. 

Структура речевого поведения. Языковые характеристики говорящего 

и слушающего как факторы эффективности коммуникативного процесса. Со-

циально-психологические закономерности понимания речевого сообщения. 

Понятие тезауруса. Типы коммуникативных барьеров. Проблема языкового 

сознания и самосознания личности и общности. Психосемантика обыденного 

сознания. 

Текст как предмет социально-психологического исследования; законо-

мерности  построения, механизмы восприятия, способы интерпретации. 

Речевые стереотипы и речевой этикет. Речевые правила установления, 

поддержания и выхода из контакта. 

 

Тема 11.  Невербальная коммуникация. 

Понятие невербальной коммуникации. Общая характеристика основ-

ных структур (видов) невербального поведения. Просодика, эктралинвистика 

и  их роль в регуляции речевого поведения. Кинетика и ее компоненты 
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(мимика, жесты, поза, походка, контакт глаз, авербальные действия) как  фак-

торы коммуникативного процесса. Пространственно-временная организация 

общения. Такесическая и ольфакторная структура невербального поведения. 

Полифункциональность невербального поведения в межличностном обще-

нии. 

Понятие экспрессивного репертуара человека. Невербальная коммуни-

кация как показатель специфики внутригрупповых отношений и взаимодей-

ствий. Интерпретация невербального поведения как реконструкция соци-

ально-психологических характеристик личности и группы. Эксперименталь-

ные исследования типов интерпретации и способностей к адаптивному пони-

манию невербального поведения. 

 

Тема 12. Межличностное восприятие  и взаимопонимание. 

Специфика анализа перцептиных процессов в социальной психологии. 

Роль межличностного восприятия и взаимопонимания в процессе общения. 

Основные направления экспериментальных исследований межличностного 

восприятия. Свойства субъекта, объекта восприятия, характер и контекст 

межличностных взаимосвязей как факторы перцептивных процессов. Меха-

низмы и эффекты восприятия. Содержание и значение явления стереотипи-

зации. Интерпретация причин поведения – феномен «каузальной атрибу-

ции». Структура атрибутивного процесса. Виды и формы атрибуции. Про-

блема точности межличностного восприятия. 

Структура и механизмы взаимопонимания. Понятие рефлексии. Фено-

мен эмпатии. Формы и этапы развития эмпатии. Явление децентрации и его 

функции в процессе взаимопонимания. Социально-психологические иссле-

дования межличностной идентификации. 

 

Тема 13.  Межличностное взаимопонимание. 

Межличностное взаимодействие (интеракция) как предмет социально-

психологических исследований. Попытки построения «анатомии» акта взаи-

модействия. Теория «диадического взаимодействия». Специфика решения 

проблемы взаимодействия в символическом инреакционизме. 

Отличительные признаки межличностного взаимодействия как формы 

общения. Сотрудничество (кооперация) и соперничество (конкуренция) как 

виды взаимодействия. Взаимодействие в структуре совместной деятельно-

сти. Функционально-ролевая дифференциация и формы организации сов-

местной деятельности. Общая цель как фактор внутригруппового взаимодей-

ствия. Сравнительный анализ эффективности индивидуальной и групповой 

деятельности. Сработанность как показатель оптимальности взаимодей-

ствия. Взаимодействие и взаимоотношения его участников. 

Возможности и ограничения теоретико-игровых моделей в изучении 

взаимодействия. Экспериментальные схемы регистрации характера взаимо-

действия. Аппаратурные методы исследования взаимодействия. 

 

Тема 14.  Межличностный конфликт и способы его     разрешения. 
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Понятие межличностного конфликта. Общая характеристика мотива-

ционной и когнитивной концепции источников межличностного конфликта. 

Объективная конфликтная ситуация и конфликтное поведение. Структура и 

динамика межличностного конфликта. Предпосылки возникновения и зако-

номерности осознания конфликтной ситуации как фактор конфликтного вза-

имодействия. Конструктивная и деструктивная функции межличностного 

конфликта. Специфика межличностного конфликта в группе: роль «третьих 

лиц» в возникновении, протекании и разрешении конфликта. 

Способы регуляции и разрешения межличностных конфликтов. Пере-

говоры как способ разрешения конфликтов.  «Технология» подготовки и ве-

дения переговоров. Понятие переговорной концепции. Образ партнера и 

оценки его позиции. Этапы ведения переговоров и способы подачи позиции. 

Основные тактические приемы ведения переговоров. Посредничество в пе-

реговорном процессе. 

 

Тема 15. Методологические проблемы исследования малых групп в со-

циальной психологии. 

Социально-исторические и конкретно-научные предпосылки разра-

ботки психологической проблематики малых групп. Направленность и ре-

зультаты первых эмпирических исследований малых групп. Ведущие под-

ходы к изучению групповых феноменов в 30-е – 40-е годы. Общая характе-

ристика психологического анализа малых групп в послевоенные десятиле-

тия. Современное состояние и перспективы исследований. 

Дефиниции малых групп. Концепция «внешней» (формальной) и 

«внутренней» (неформальной) внутригрупповых структур и ее роль в трак-

товке социально-психологической феноменологии группы. Основные теоре-

тические ориентации исследования психологии малых групп (теория под-

крепления, интеракционизм, теория поля, психоаналитическая ориентация, 

социометрический подход, деятельностный подход, теория систем). Идеоло-

гические аспекты теоретических моделей группы. Общая характеристика ме-

тодов исследования групповых феноменов. 

 

Тема 16.  Личность и группа. 

Взаимоотношения личности и общности как исходная проблема соци-

ально-психологического изучения малой группы (Н. Триплет, В. Мёде, В.М. 

Бехтерев и др.). Проблема нормообразования в группе (М. Шериф, Т. Нью-

ком и др.). Значение нормативной структуры в группе детерминации инди-

видуального поведения. Способы и механизмы группового воздействия. По-

ведение личности в ситуации группового давления: исследования «публич-

ной» и «личной» конформности (С. Аш, Р. Крачфилд и др.). Исследование 

условий и механизмов социального влияния группового меньшинства (С, 

Московиси и др.). Личность в организационных структурах: феномен подчи-

нения авторитету (Ст. Милгрэм). 

Личность в системе межличностных отношений: концепция персона-

лизации (А.В. Петровский, В.А. Петровский). Понятие социально-
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психологического статуса личности в группе. Соотношение понятий «ста-

тус» и «роль». Понятие групповой «композиции». Личностные детерми-

нанты групповых процессов. Социально-психологические закономерности 

адаптации личности в группе. Понятие социально-психологического климата 

в группе. Методы диагностики  и коррекции положения личности в группе. 

 

Тема 17. Генезис и развитие малой группы. 

Объективные  и субъективные детерминанты возникновения и воспро-

изводства малой группы как социально-психологического феномена. Соци-

ально-организационные предпосылки возникновения групп. Социоперцеп-

тивные факторы группообразования: код «Мы – чувство» - психологический 

признак общности. Понятие социальной идентификации. Принадлежность к 

группе как фактор поведения личности. 

Группа как развивающаяся система. Модели развития группы (Б. Так-

мен, Г. Стенфорд, А. Роарк, А.В. Петровский, Л.И. Уманский и др.). Внешние 

и внутренние противоречия жизнедеятельности группы как источник ее раз-

вития. Понятие психологической цельности группы (А.И. Донцов). Меха-

низмы групповой динамики: «идиосинкразический кредит» (Е. Холландер и 

др.); «психологический обмен» (И. Олтмен, Д. Тейлор, Р.Л. Кричевский, Е.М. 

Дубовская). Процессы интеграции и дифференциации в группе. Закономер-

ности и формы групповой интеграции как процесса психологической стаби-

лизации группы. Соотношения понятий «интеграция», «сплоченность», «сов-

местимость», «организованность», «ценностно-ориентационное единство». 

Формы групповой дифференциации. Проблема пределов существования ма-

лой группы. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. 

 

Тема 18. Социально-психологические аспекты жизнедеятельности 

сложившейся малой группы. 

Группа как субъект совместной деятельности (Г.М. Андреева, А.В. 

Петровский и др.). Отличительные признаки, структура, динамика совмест-

ной деятельности и социально-психологические характеристики группы как 

ее совокупность субъекта. 

Лидерство и руководство как феномен управления процессом жизнеде-

ятельности группы. Основные теоретические подходы к изучению соци-

ально-психологической природы лидерства. Стиль лидерства и руководства 

как предмет экспериментального изучения в школе «групповой динамики» 

К. Левина и современной социальной психологии. Социально-психологиче-

ские проблемы менеджмента. Задачи и способы практического обучения ру-

ководителей использованию психологических методов управления. 

Процесс принятия группового решения. Явление «поляризации 

группы». Проблема соотношения группового и индивидуального решения. 

Феномен «сдвига риска» и его роль в объяснении природы группового реше-

ния. Групповая дискуссия, «брейнсторминг» как метод повышения эффек-

тивности групповых решений. 
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Типы малых групп, критерии их эффективности. Продуктивность груп-

повой деятельности и удовлетворенность членством в группе как показатели 

эффективности. 

 

Тема 19. Психология межгрупповых отношений. 

Общая характеристика мотивационного (З. Фрейд, Д. Доллард, Н. Мил-

лер, Т. Адорно), ситуативного (М. Шериф и др.), когнитивного (А. Тэшел, 

Дж. Тэрнер, В. Дуаз) и деятельностного (В.С. Агеев) подходов к исследова-

нию психологии межгрупповых отношений. «Межгрупповая дискримина-

ция», «внутригрупповой фаворитизм» как социально-психологические фено-

мены. Интегративные тенденции в межгрупповом взаимодействии как аль-

тернатива фаворитизму. Влияние межгруппового взаимодействия на дина-

мику внутригрупповых процессов. Межгрупповые отношения и проблема со-

циальной справедливости. Межгрупповые аспекты формирования половой 

идентичности. Социально-психологические закономерности межэтниче-

ского восприятия и их роль в развитии межнациональных отношений. Поня-

тие этнических стереотипов. Сравнительно-культурный подход к анализу эт-

нопсихологических феноменов. 

 

Тема 20. Психологические характеристики больших социальных групп. 

Проблематика, теоретические и методические принципы исследования 

больших социальных групп в социальной психологии. Классификация боль-

ших социальных групп. Психологические аспекты жизнедеятельности сти-

хийных неорганизованных (толпа, митинг, аудитория и т.п.) больших групп. 

Структура психологии устойчивых организованных больших групп (классы, 

слои, этносы, профессиональные группы, политические партии и т.п.). 

Принадлежность к большим социальным группам как фактор детерми-

нации индивидуального сознания, потребностей, интересов, ценностей, норм 

поведения. Понятие «социальный тип личности». Изменения в социальной 

структуре общества и динамика психологических особенностей устойчивых 

и стихийных больших групп. 

Образ жизни и специфика национального самосознания личности. Эт-

нокультурная вариантность социального поведения. Социально-психологи-

ческие аспекты этноцентризма и межэтнических конфликтов. 

Психологические проблемы политической социализации и поведения 

масс в ситуации выборов. Психологические характеристики религиозных 

общностей и организаций. 

Социально-психологические механизмы возникновения и динамики 

толпы. Поведение личности в толпе. Понятие паники. Значение изучения 

процессов заражения, внушения, подражания для понимания закономерно-

стей массового поведения. 

 

Тема 21. Психология массового сознания. 

Состав и структура массового сознания. Социально-психологическая 

природа и место массового сознания в структуре общественного сознания. 
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Формы массового сознания как предмет социально-психологического ана-

лиза. Механизмы формирования общественного мнения. Методы исследова-

ния общественного мнения. Понятие общественного настроения. Содержа-

ние и типы общественного настроения. Структура и динамика социальных 

представлений как устойчивой формы обыденного сознания. Общая характе-

ристика эмпирических исследований социальных представлений в современ-

ной западноевропейской социальной психологии. 

Проблема источников и границ массового сознания. Соотношение це-

ленаправленных и стихийных воздействий на процесс формирования обще-

ственного мнения, общественного настроения, социальных представлений. 

Понятие «коллективного бессознательного» в социальной психологии. 

 

РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ 

Тема 1 Предмет и задачи возрастной психологии 

Предмет возрастной психологии – изучение закономерностей онтоге-

неза психических процессов и личности человека в условиях обучения и вос-

питания на каждой стадии его психического развития, изучение индивиду-

альных различий между людьми на каждой стадии психического развития. 

Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности, 

психология зрелости, геронтопсихология. Их разработанность и значение. 

Связи возрастной психологии с философией, общей психологией, педагоги-

ческой психологией, педагогикой, с возрастной анатомией и физиологией и 

другими науками. Теоретические и практические задачи возрастной психо-

логии. 

 

Тема 2 Методы возрастной психологии. 

Особенности использования методов наблюдения и эксперимента в 

возрастной психологии. Критика интроспективных, субъективистских мето-

дов в возрастной психологии. 

Метод наблюдения. Его разновидности. Особенности метода наблюде-

ния и требования к нему. 

Анкетные обследования. Их особенности и значение. Метод анализа 

продуктов деятельности. Эксперимент в возрастной психологии. Его виды. 

Констатирующая и формирующая стратегии исследования. Основные формы 

констатирующего эксперимента: "продольные" и "поперечные" срезы. "Близ-

нецовый метод", его значение. "Психология жизненного пути" как предель-

ный вариант констатирующей стратегии. 

Метод тестов. Проблема диагностики в современной психологии. Со-

циометрический метод как метод исследования коллективов. 

Метод формирующего эксперимента как альтернатива методу "сре-

зов". Проблемы и перспективы развития. Значение кросскультурных иссле-

дований для решения задач возрастной психологии. 

 

Тема 3 Развитие возрастной психологии как науки 
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Основные теоретические проблемы возрастной психологии. Значение 

идей Ж.Ж. Руссо для становления детской психологии. Начало систематиче-

ского изучения детской психологии (Д. Гидеман и др.). Возникновение воз-

растной (детской) психологии в середине XIX в. Идеи эволюции в детской 

психологии (Ч. Дарвин, В. Прейер). Разработка ее дифференциальной психо-

логией (Ф. Гальтон). 

Проблема психического развития и его движущих сил в зарубежной 

психологии. Различные формы редукционизма в зарубежной возрастной пси-

хологии (К. Лоренц, Ф. Моррис, Г. Айзенк, С. Берт, Н. Хомский и др.). Кри-

тика биогенетического и социогенетического направлений в детской психо-

логии. Понятие рекапитуляции как квинтэссенции редукционизма (С. Холл, 

Д. Болдуин и др.). Классические и современные концепции спонтанности 

психического развития (К. Бюлер, С. Берт, Ч. Спирман). Проблема соотно-

шения морфологического созревания и функции в зарубежной и современ-

ной науке (М. Мак-Гроу, Б.Н. Классовский, Н.И. Касаткин). 

Психоанализ о проблеме психического развития ребенка (З. Фрейд, А. 

Фрейд, Дж. Боули, А. Адлер и др.). 

Механическое понимание процесса развития как процесса адаптации, 

приспособления к окружающей среде в ассоцианизме (Д. Гартли), бихевио-

ризме (Дж. Уотсон, Э. Торндайк), необихевиоризме (К. Халл, Э. Толмен, Б. 

Скиннер). 

Классические представители теории конвергенции двух факторов 

(наследственности и среды) и их современные последователи (В. Штерн, А. 

Анастази). Понимание психического развития в школе Ж. Пиаже (ранний и 

поздний периоды). Онтогенез психического развития в школе Дж. Брунера. 

Концепция социально-исторической обусловленности развития психики в 

школе А. Валлона (Р. Заззо, П. Олерон и др.) 

Возрастная (детская) психология в дореволюционной России. Матери-

алистический подход к проблеме формирования психических процессов у ре-

бенка (И.М. Сеченов). Роль К.Д. Ушинского в разработке проблемы обучения 

и воспитания. Развитие отечественной возрастной психологии. Борьба с иде-

алистическими и механистическими направлениями за диалектико-материа-

листическое понимание психики и ее развития на первом этапе развития оте-

чественной психологии (К.Н. Корнилов, П.П. Блонский, М.Я. Басов, Д.Н. 

Узнадзе). Теория и практика педологии, критический анализ. 

Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского. 

Социально-опосредованный характер психического развития человека. Ве-

дущая роль обучения в психическом развитии. Понятие "зоны ближайшего 

развития". Его общетеоретический и конкретно-психологический смысл. 

Принцип социально-исторического детерминизма развития психики 

человека в современной отечественной психологии. Понятие о "социальном 

наследовании" как специфически человеческой форме фиксации видового 

опыта. Проблема движущих сил психического развития в современной оте-

чественной психологии. Роль деятельности в психическом развитии ребенка 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Понятие ведущей деятельности (А.Н. 
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Рубинштейн, А.В. Запорожец). Психическая деятельность как продукт инте-

риоризации внешней предметной деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец). Понятие условий психического развития. 

Понятие источников развития. Понятие движущих сил психического разви-

тия как проявление диалектического характера этого процесса. Взаимоотно-

шение условий, источников и движущих сил психического развития ребенка 

в реальном процессе развития. Исследования Б.М. Теплова и его последова-

телей по проблеме индивидуальных различий. 

Проблема возраста. Периодизация психического развития. Обще-

ственно-исторический характер деятельности детства, возникновение и по-

следовательности отдельных периодов. Проблема акселерации (ускорения) 

психического развития. Проблема периодизации психического развития в 

детском возрасте, зрелом возрасте и старости. Критический обзор теорий пе-

риодизации (Д. Гезелл, С. Холл, К. Бюлер, Ш. Бюлер, Э. Эриксон, А. Валлон, 

Ж. Пиаже и др.). Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С. Выгот-

ского. Понятие "возраста", понятие "социальной ситуации развития"; пони-

мание значения кризисов в психическом развитии ребенка. Периодизация 

психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности 

(Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). Периодизация Д.Б. Эльконина как попытка 

преодоления дуализма в понимании соотношения развития аффективно-по-

требностной и познавательной сфер. Современное состояние проблемы пе-

риодизации в психологии, перспективы развития. 

 

Тема 4.Психологические особенности младенца 

Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода от 

пренатального к постнатальному детству. Особенности ВНД. Морфологиче-

ские особенности коры больших полушарий. Развитие рецепторов к моменту 

рождения. Характер ранних реакций. Безусловные рефлексы младенца: пи-

щевые, оборонительные, ориентировочные. Рефлексы-атавизмы. Ранние 

условные рефлексы: натуральные и лабораторные. Особенности их развития. 

"Комплекс оживления" как основное новообразование периода раннего 

младенчества. Условия возникновения, структура и генезис. Его значение 

для психического развития ребенка. Проблема депривации. 

Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенче-

ском возрасте. Особенности соотношения развития сенсорики и моторики в 

период раннего и позднего младенчества. Проблема предперцепции как ге-

нетически исходной стадии развития восприятия в младенческом возрасте. 

Формирование зрительного и слухового восприятия в процессе развития 

форм общения ребенка со взрослым. 

Развитие мануальных движений, развитие хватания. Стадии развития 

манипуляций с предметом в младенческом возрасте. Развитие позовых и ло-

комоторных движений. Подготовительный период в развитии речи. Значение 

эмоционального общения со взрослым и опосредованных форм общения по 

поводу предмета для развития речи ребенка. Особенности развития 
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предпосылок в пассивной речи. Особенности развития предпосылок актив-

ной речи (гуканье, гуление, лепет). 

Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. Психоло-

гические особенности младенца к концу первого года жизни. Понятие о кри-

зисе одного года. Факторы, определяющие индивидуальные различия в ходе 

развития младенца. 

 

Тема 5. Развитие психики в раннем детстве. 

Общая характеристика условий психического развития в раннем дет-

стве. Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружа-

ющими людьми. Предметная деятельность – ведущая деятельность ребенка 

раннего возраста. Качественные отличия орудийных действий ребенка от 

действий с предметами высших обезьян. Основные закономерности и стадии 

развития предметных действий в раннем возрасте. 

Характеристика игровой деятельности в раннем возрасте. Этапы разви-

тия игровой деятельности (Ф.И. Фрадкина). 

Основные закономерности развития восприятия. Ранние формы 

наглядно-действенного мышления. Особенности и закономерности развития 

первых детских обобщений и суждений (Л.С. Выготский, И.Х. Швачкин). 

Развитие речи. Особенности развития пассивной речи ребенка. 

Особенности развития активной речи ребенка в переходный период (до 

1,6-1,8 г.) и основной период овладения речью – ее семантической, лексиче-

ской, фонематической, грамматической сторонами. 

Развитие памяти в раннем детстве. Особенности развития эмоций и 

высших чувств. Начальные формы развития личности ребенка раннего воз-

раста. Переход от "полевого" к "волевому" поведению (К. Левин). Общая ха-

рактеристика психологических особенностей ребенка раннего возраста. Ин-

дивидуальные и половые различия в поведении. Понятие о " кризисе трех 

лет". 

 

Тема 6. Развитие психики в дошкольном возрасте 

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном 

возрасте, особенности развития видов деятельности и форм общения со 

взрослыми и сверстниками (М.И. Лисина). Игра как ведущая деятельность 

дошкольника. Критический обзор теории игры в зарубежной психологии (К. 

Гросс, Г. Спенсер, К. Бюлер, С. Холл, В. Штерн, Ф. Бойтендайк), теории игры 

в психоаналитических концепциях. 

Проблема игровой деятельности в отечественной психологии. Соци-

ально-исторический характер происхождения, структуры, генезиса и функ-

ций игры. Значение игры для психического развития и формирования лично-

сти ребенка. Сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. 

Другие виды деятельности дошкольника. Изобразительная деятель-

ность: конструктивная деятельность. Элементы труда  и учения. Их роль в 

развитии познавательных процессов и личности дошкольника. Формирова-

ние детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка. 
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Развитие ощущений и восприятий у дошкольника. Зависимость разви-

тия восприятия от видов деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспи-

тания. Овладение общественно-выработанными эталонами и мерами. Значе-

ние целенаправленного формирования сенсорных процессов для психиче-

ского развития ребенка (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). 

Развитие мышления дошкольника. Взаимодействие видов мышления в 

дошкольном возрасте. Особенности развития наглядно-действенного мыш-

ления (Н.Н. Пддьяков). Наглядно-образное мышление как основное новооб-

разование дошкольного возраста. Развитие рассуждающего мышления у до-

школьников. Особенности его обобщений и суждений. Проблема формиро-

вания умственных действий и понятий. 

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и опосредо-

ванной памяти. Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Осо-

бенности внимания. Соотношение непроизвольного и произвольного внима-

ния. 

Развитие речи как средства общения, познания и регулирования пове-

дения дошкольника. Проблема овладения формами и функциями речи в раз-

ных видах деятельности дошкольника. 

Развитие воли. Виды деятельности и личностные новообразования в 

дошкольном возрасте. Возникновение простейших форм общественных мо-

тивов поведения. Установление иерархии мотивов. 

Развитие эмоций. Особенности развития нравственных, эстетических и 

интеллектуальных чувств. Формирование характера и способностей. Инди-

видуальные и половые различия в поведении. Особенности ребенка  шести 

лет. 

Проблема готовности к школьному обучению. Два пути психического 

развития ребенка: акселерация или амплификация (А.В. Запорожец, Л.А. 

Венгер). Понятие о кризисе семи лет. 

 

Тема 7. Младший школьный возраст. 

Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Учебная дея-

тельность как ведущая. Структура и общие закономерности формирования 

учебной деятельности. Развитие мотивов учения. Формирование системы от-

ношений к школе, учителю, учебным обязанностям. Динамика изменений от-

ношения к учению на протяжении школьного возраста. 

Место других видов деятельности в психическом развитии младшего 

школьника (игра, спорт, занятия искусством: изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность; трудовая деятельность). 

Социальная жизнь младшего школьника. Особенности общения со 

сверстниками. Психология отношений внутри классного коллектива и вне 

его. Индивидуальные и половые различия в поведении. 

Содержание обучения как основного источника умственного развития 

в школьном возрасте. Возрастные особенности и возрастные возможности 

усвоения знаний. Проблема формирования научного мышления в начальной 

школе (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Теория планомерного формирования 
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умственных действий и понятий. Основные этапы формирования действий, 

представлений, понятий (П.Я. Гальперин). Проблема интеллектуализации 

психических процессов, их осознания и произвольности. Особенности разви-

тия речи в младшем школьном возрасте. Проблема осознания речи, ее эле-

ментов, ее функций и форм при разных вариантах обучения (Д.Б. Эльконин, 

А.К. Маркова, С.Н. Карпова).  

Особенности восприятия и внимания. Развитие наблюдательности. Па-

мять младшего школьника; пути повышения ее эффективности. Особенности 

развития воображения. 

Развитие личности младшего школьника. Формирование потреб-

ностно-мотивационной сферы. Особенности развития эмоционально-воле-

вой сферы. Развитие характера. Начальные формы рефлексии; формирование 

самооценки в связи с развитием учебной деятельности. Особенности усвое-

ния моральных норм и правил поведения. 

 

Тема 8. Психологические особенности подростка. 

Проблема "кризиса" подросткового возраста в отечественной и зару-

бежной психологии; анатомо-физиологические и психологические предпо-

сылки перехода к подростковому возрасту. Индивидуальные и половые раз-

личия в темпах и характере физического, умственного и социального разви-

тия подростков. 

Проблема ведущей деятельности подростка. "Чувство взрослости" как 

основное психологическое новообразование подросткового возраста, его 

виды. Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование от-

ношений взрослых членов общества. Своеобразие структуры коллектива и 

отношений подростков в связи с половыми различиями. Дружба у подрост-

ков. Особенности ее развития. Становление нового типа взаимоотношений 

со взрослыми. 

Учебная деятельность подростков. Формирование познавательных и 

общественных интересов и мотивов поведения. Учебные и внеучебные инте-

ресы. Новая система требований к учителю. Избирательное отношение к 

учебным предметам. Проблема формирования профессиональной направлен-

ности. Трудовая деятельность, ее значение для формирования личности 

школьника. Развитие творческой активности подростка. Формирование лич-

ности в подростковом возрасте. Нравственные убеждения и  их формирова-

ние. Развитие оценочного отношения к взрослым  и сверстникам. Негативные 

установки и причины их возникновения. Начало развития самосознания, как 

перенесенной внутрь формы самопознания. Основные закономерности фор-

мирования самосознания. Проблема оценки и самооценки. Уровень притяза-

ний подростка. Возникновение внутренней жизни как особой сферы. Возник-

новение идеалов как воплощение уровня притязаний. 

Развитие аффективно-потребностной сферы. Обострение потребности 

в общении, самоутверждении и признании. Особенности развития характера. 

Развитие воли и стремления к самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Развитие чувств. Особенности их переживания и выражения. Формирование 
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структуры мотивационной сферы. Формирование направленности личности, 

умение делать нравственный выбор к концу подросткового возраста. 

Опосредованность, осознанность и произвольность как основные пока-

затели развития познавательных процессов. Восприятие и развитие наблюда-

тельности. Овладение способами организации памяти. Развитие творческого 

воображения, начальных форм творческого рассуждающего мышления. 

Дальнейшие успехи в развитии функций и форм речи. Основные предпо-

сылки перехода к юношескому возрасту. 

 

Тема 9. Психология юношеского возраста. 

Проблема перехода от подросткового к юношескому возрасту в отече-

ственной и зарубежной психологии. Анатомо-физиологические и психиче-

ские предпосылки перехода. Проблема акселерации. Проблема ведущей дея-

тельности. Профессиональная направленность как ведущее новообразование 

юношеского возраста. Психологические особенности выбора профессии. 

Учебная деятельность в юношеском возрасте. Роль общественного труда в 

формировании личности юноши и девушки. Развитие потребности в обще-

ственной жизни и формы участия юношества в общественных организациях. 

Индивидуальные различия в темпах и характере физического, умственного и 

социального развития. Психологический склад юноши и девушки, общие и 

отличительные черты. Любовь в юношеском возрасте. Развитие самосозна-

ния и образа "Я". Оценка юноши коллективом и его самооценка. Юношеские 

дневники и их значение. Мотивы и ценности ориентации. Особенности эмо-

циональной жизни. Мечты и идеалы в юношеском возрасте. Формирование 

эстетических чувств и вкусов. Формирование воли. Развитие творческой ак-

тивности как выражение потребности самовыражения. 

Особенности мышления и условия его воспитания. Пути развития 

научного мировоззрения. Формирование научных и эстетических убежде-

ний, социальных и эстетических норм. 

 

Тема 10. Психология зрелого возраста. 

Общие условия перехода к зрелости. Социальное  значение периода 

зрелости. Общественно-полезный труд как ведущая деятельность зрелого. 

Особенности познавательной деятельности в период зрелости. Особенности 

развития психических процессов. Возможности обучения в период зрелости. 

Критика понимания  зрелости как "психической окаменелости". Формы и ме-

тоды обучения взрослого. Особенности социальной активности в период зре-

лости. Формы участия в общественной жизни. Типы коллективов взрослых: 

семья, производственные коллективы и пр. Значение собственной активно-

сти в профессиональной деятельности для развития человека как личности, 

субъекта деятельности и индивидуальности. Индивидуальные и половые раз-

личия в характере физического, умственного и социального развития. Пери-

одизация периода зрелости. Проблема кризиса зрелого возраста. 

 

Тема 11. Период старения и старости. 
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Биологические и социальные критерии и факторы старения. Историче-

ская изменчивость социальной оценки старения и старости. Периодизация 

старения. Психические изменения в старости и роль психологического фак-

тора в процессе старения. Профилактика старения. Проблема трудовой дея-

тельности в старости, ее возможность и ее значение для сохранения нормаль-

ной жизнедеятельности и долголетия. Значение общественных интересов в 

формировании деятельной старости. Критика теории инволюции. Компенса-

торные механизмы в период старения. Проблемы долголетия и жизнеспособ-

ности. Факторы долголетия. Старость как социальная проблема. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Теоретические основы психологического консультирования 

Понятие о психологическом консультировании в зарубежных источни-

ках. Консультирование как вид отношений помощи. Виды помощи. Интервь-

юирование. Психологическая коррекция. Психотерапия.  

Цели консультирования. Облегчение изменений поведения. Совершен-

ствование способностей клиента устанавливать и поддерживать взаимоотно-

шения. Увеличение продуктивности клиента и его способностей к преодоле-

нию трудностей. Помощь в процессе принятия решений. Способствование 

раскрытию и развитию потенциальных возможностей клиента. Критерии для 

оценки целей консультирования. 

Субъект помощи. Объект помощи. Цель помощи. 

Культурный критерий нормы. Статистический критерий нормы. Де-

вять "кругов" последовательного нарастания тяжести психопатологических 

синдромов по А.В. Снежневскому. DSM-3.  

Невроз. Невротические конфликты по В.Н. Мясищеву. Истерический 

конфликт. Обсессивно-психастенический конфликт. Неврастенический кон-

фликт.  

Психический травматизм. Классификация психических травм по ин-

тенсивности. Массивные (катастрофические), внезапные, острые, неожидан-

ные, потрясающие, одноплановые: сверхактуальные для личности, неакту-

альные для личности. Ситуационные острые (подострые), неожиданные, 

многопланово вовлекающие личность (связанные с утратой социального пре-

стижа, с ущербом для самоутверждения). Пролонгированные ситуационные 

трансформирующие условия многих лет жизни (ситуация лишения, ситуация 

изобилия): осознаваемые и преодолимые, неосознаваемые и непреодолимые. 

Пролонгированные ситуационные, приводящие к осознанной необходимости 

стойкого психического перенапряжения (истощающие): вызываемые содер-

жанием самой ситуации, вызываемые чрезмерным уровнем притязаний лич-

ности при отсутствии объективных возможностей для достижения цели в 

обычном ритме деятельности. 

Ведущие свойства характера. Формулировка проблемы. Психотравми-

рующие (приводящие к возникновению проблемной ситуации) обстоятель-

ства. Факторы, ведущие к пограничным расстройствам психики и к 
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психологическим проблемам. Биологические факторы. Социальные фак-

торы. Психологические факторы. 

Понятие «картины мира». Терапевтический миф. Консультативный 

миф. Миф о помощи. Объект, субъект мифа. Житейский миф о помощи. Фи-

лософский миф о помощи. Религиозный миф о помощи. Оккультный миф о 

помощи. Медицинский миф о помощи. Психологический миф о помощи. 

Псевдонаучный миф о помощи. 

Классификация типов консультирования по возрастам. Ограничение 

применения психологического консультирования по возрасту. Классифика-

ция типов консультирования по организации пространства консультации. 

Контактное и дистантное консультирование. Классификация типов консуль-

тирования по сферам приложения. Школьное, профессиональное, семейное 

и супружеское, ориентированное на проблемы личности консультирование. 

Классификация типов консультирования по количеству участников. Индиви-

дуальное и групповое консультирование. 

Школьное консультирование. Консультирование студентов в системе 

высшего образования. Консультирование при злоупотреблении психоактив-

ными веществами. Реабилитационное консультирование. Консультирование 

в области психического здоровья. Консультирование в сфере соматического 

здоровья и общего оздоровления.  

Позиции консультанта. Эффективные и неэффективные позиции кон-

сультанта. Консультант-эксперт. Консультант-помощник. Консультант-со-

ветчик. Советы. Директивная, либеральная и демократические позиции кон-

сультанта. 

Установление контакта. Сбор информации и осознание желаемого ре-

зультата. Консультативное воздействие. Кларификация. Интерпретация. 

Конфронтация. Выход из процесса консультирования. 

 

Тема 2. Общий обзор консультативных приемов и методов 

Нерефлексивное слушание. Рефлексивное слушание. Уточнение. Вы-

яснение. Отражение чувств. Отражение информации. Пересказ. Резюмирова-

ние. Дальнейшее развитие мыслей собеседника. Сообщение о восприятии 

партнера. Сообщение о восприятии самого себя. 

Внешние факторы, влияющие на процесс консультирования. Про-

странственно-временная организация процесса консультирования. Рабочий 

альянс. Компоненты рабочего альянса на первой стадии. Общая цель. Единые 

задачи. Развитие личной связи между клиентом и консультантом. 

Выслушивание и рефлексия. 

Выслушивание. Локус жалобы. Субъектный локус жалобы. Объектный 

локус жалобы. Самодиагноз. Проблема. Запрос. 

Механизмы, влияющие на процессы языкового моделирования. Де-

фекты. Опущение. Генерализация. Искажение. 

Конфронтация. Конфронтация с внешней реальностью. Конфронтация 

с внутренней реальностью. Конфронтационные стратегии по отношению к 

клиентам с различными ориентациями. 
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Повторные консультации. Вопрос о повторных сессиях.  

Методы воздействия. 

 

Тема 3. Личностные характеристики эффективного консультанта 

Профессиональная деятельность консультанта. Качества эффектив-

ного консультанта. Открытость для восприятия и принятия собственных 

чувств и переживаний. Осознавание себя. Осознание своих ценностей и 

убеждений. Отсутствие навязывания своих ценностей другим. Готовность к 

межличностному риску. Способность к установлению и поддержанию теп-

лых и глубоких отношений с другими. Способность позволять себе быть та-

ким, каков он есть на самом деле. Принятие ответственности за свои дей-

ствия. Реалистичность в ожиданиях. Любознательность по отношению к лич-

ности и человеческому поведению. Наличие чувства юмора. Наличие разви-

той интуиции. 

Вид предъявления ценностей. Свобода личности. Межличностные цен-

ности. Ценности, соответствующие каждому жизненному выбору. Самопо-

знание. Самонаблюдение. Самопонимание. Ценность «процесса». 

Синдромы сгорания и выгорания. Психические регуляторы трудовой 

деятельности. Симптомы синдрома выгорания. Профилактика синдромов 

сгорания и выгорания.  

Супервизия. Задачи супервизора. Техники супервизии. 

 

Тема 4 Групповое консультирование 

Различия групп психологической помощи по функциям. Тренинговые 

группы. Энкаунтер-группы. Т-группы. Консультативные группы. Терапевти-

ческие группы. Психокоррекционные группы. 

Групповой процесс. Групповая динамика. Групповая сплоченность. 

Нормы группы. Участники группы. Презентация. Отборочное интервью. Со-

став и структура группы. Содержательные и формальные критерии состава 

группы. Гомогенные и гетерогенные группы. Продолжительность и частота 

встреч. 

Цели группы. Роли в группе. Распределение ролей в зависимости от 

функций поведения в группе. Преимущества. Количество клиентов в еди-

ницу времени. Группа как микромодель общества. Апробирование моделей 

поведения. Система поддержки и источник безопасновти. Межличностное 

функционирование. Формирование положительной «Я-концепции». 

Ограничения. Показания и противовпоказания к групповому консуль-

тированию. Терапевтический аспект в групповой работе. Терапевтические 

аспекты по И. Ялому. 

Поощрение надежды. Универсальность. Информирование. Альтруизм. 

Коррекция опыта первичной семьи. Совершенствование социальных навы-

ков. имитационное поведение. Межличностное изучение. Сплоченность 

группы. Катарсис. Экзистенциальные факторы. 

 

Тема 5 Психодинамическое направление консультирования 
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Психодинамика. Цели консультирования. Техники консультирования. 

З. Фрейд. Структура личности. Отношения между подсистемами личности. 

Тревога. перенос. Контрперенос.  

Цели психоаналитического консультирования. Позиция психолога. 

Требования и ожидания клиента. Техники психоанализа. Основные стадии 

психоанализа. Поиск болезненного очага. Вербализация болезненного очага. 

Переоценка значимости событий, скрытых в болезненном очаге. Эмоцио-

нальная окраска новой системы установок. Ликвидация очага возбуждения. 

Процедуры психоанализа. Конфронтация. Кларификация. Интерпрета-

ция. Проработка. 

Метод свободных ассоциаций. Толкование сновидений. Интерпрета-

ция. Анализ сопротивления. Анализ переноса. Правила интерпретации. 

Вопрос о применении классического психоанализа. 

Субъективное восприятие действительности. Целостность и разнооб-

разность. Комплекс неполноценности и компенсация. Индивидуальность. 

Теология вымысла. Социальный интерес. Социальное личностное чувство. 

Социально-ориентированное поведение. Когнитивные социально-ориенти-

рованные допущения. 

Цели индивидуального консультирования. Позиция консультанта. Тре-

бования и ожидания от клиента. 

Техники индивидуального консультирования. Этапы индивидуального 

консультирования. Установление правильных отношений. Анализ личност-

ной динамики. Опросник семейного созвездия. «Ранее воспоминание». Ана-

лиз сновидений. Приоритеты. Подведение итогов. Суждения о мире. Подбад-

ривание. Поощрение инсайта. Помощь в переориентации. Антисуггестия. 

Действие «Если бы…». Постановка целей и принятие обязательств. 

Вопрос о применении индивидуального консультирования. 

Структура личности. Эго. Персона. Тень. Анима/Анимус. Самость. 

Процесс индивидуации. Анализ персоны. Осознание Тени. Встреча с Ани-

мой/Анимусом. Анализ Самости. 

Комплекс. Аналитическая стадия. Синтетическая  стадия. Вопрос о 

применении аналитического консультирования. 

Структура личности. Драйверы. Директивы. Сценарии. Времяпровож-

дения. Игры. Анализ игр. анализ сценариев. Вопрос о применении транзакт-

ного анализа. 

 

Тема 6 Клиентцентрированное направление  в консультировании 

Поле опыта. Самость. Я-реальное. Я-идеальное. Тенденция к самоакту-

ализации.  

Требования к консультанту. Эмпатия. Забота. Конгруэнтность. 

Психологический климат. Цель консультирования. Условия, необходи-

мые для поддержания атмосферы. Этапы клиентцентрированного консульти-

рования. Характеристики процесса клиентцентрированного консультирова-

ния.  
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Позиция психолога. Требования и ожидания от клиента. Техники и 

этапы консультативного процесса. Вопрос о применении клиентцентриро-

ванного консультирования 

 

Тема 7 Поведенческое направление в консультировании 

Методологические основы бихевиорального консультирования. Бихе-

виоризм. Теория Дарвина. Принцип экономности. 

Б. Скиннер. Оперантное обусловливание. Объяснительные фикции. 

Операционализация поведения. Функциональный анализ. Изменения поведе-

ния. Моделирование. Тренировка настойчивости. Аутотренинг.  

Позиция консультанта.  

Вопрос о применении бихевиорального консультирования. 

 

Тема 8 Когнитивное направление в консультировании 

Основные принципы гештальтконсультирования. Здесь и теперь. 

Гештальты. Динамическое поле. 

Позиция консультанта. Требования и ожидания от клиента. Этапы и 

техники гештальтконсультирования. 

Зоны осознавания. Речевые изменения. Анализ сновидений. 

Вопрос о применении гештальтконсультирования. 

Переработка информации. Программы поведения. Адекватные и не-

адекватные программы. Когнитивная уязвимость. Личность. Схемы (когни-

тивные структуры). Аберрация мышления. Когнитивные искажения. Персо-

нализация. Дихотомическое мышление. Выборочное абстрагирование. Про-

извольные умозаключения. Сверхгенерализация. Катастрофизация. 

Этапы когнитивного консультирования. Сведение проблем. Осознание 

и вербализация неадаптивных когниций. Отдаление. Изменение регуляций 

правил поведения. 

Классификация поведенческих правил. 

Цель когнитивного консультирования. Задачи. Позиция психолога. 

Требования и ожидания от клиента. Техники когнитивного консультирова-

ния. Сократовский диалог. Заполнение пустоты. Декатастрофизация. Когни-

тивная реатрибуция. Переформулирование. Децентрализация.  

Проверка гипотезы. Планирование деятельности. 

Вопрос о применении когнитивного консультирования 
 

3.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

В ходе ответа на вопросы билета государственного экзамена выпуск-

ник-бакалавр должен показать сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на уровне, соответствующем ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое 

консультирование». 

При сдаче государственного экзамена проводится проверка по следую-

щим критериям: 

- знание материала предмета учебных дисциплин; 
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- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных эко-

номических ситуаций и решения прикладных проблем; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа; 

- навыки в проведении определенных расчетов и анализа результатов; 

- навыки в формулировке выводов по проведенным расчетам. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. Результаты государственного экзамена 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления прото-

колов заседаний экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументи-

рованных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные во-

просы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четко-

стью выражения мыслей и обоснованностью выводов, характеризующих зна-

ние литературы, понятийного аппарата источников нормативно-правовых ак-

тов, умение ими пользоваться при ответе. Проведенные расчеты должны 

быть верны, а выводы, сделанные по результатам расчетов, обоснованными. 

Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 

отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и лите-

ратуры по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. 

Логика расчетов должна быть верна, но допущены ошибки непринципиаль-

ного характера. Выводы верны, но обоснование их не совсем полное. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабо аргументированных 

ответах, характеризующих общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной ли-

тературы. Проведенные расчеты содержат ошибки, выводы и их обоснование 

неполное. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании обучающимся 

существа экзаменационных вопросов, неверно проведенных расчетах и не-

верно сформулированных выводах либо при их отсутствии. 

 

4. Выпускная квалификационная работа 
 

4.1. Общие положения 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое консультирова-

ние» выполняется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра и 

направлена на решение следующих задач: 

• выделять мировоззренческие, социально и личностно значимые  

проблемы человека, использовать полученные знания на практике; 

• ориентироваться в формах конфликтного и неконфликтного вза-

имодействия, самостоятельно выбирать осуществлять взаимодействие в 
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формах, соответствующих конкретным ситуациям 

• использовать компьютерные, информационные и телекоммуни-

кационные технологии для решения задач профессиональной деятельности и 

самообразования 

• выявлять, анализировать и диагностировать отклонения в соци-

альном и личностном статусе и развитии человека, в том числе, с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния, потребностей в социализа-

ции и профессиональной самореализации лиц с ограниченными возможно-

стями,  

• самостоятельно отбирать и применять психодиагностические ме-

тодики, адекватные целям, ситуации и контингенту; собирать, обрабатывать 

и интерпретировать данные в ходе психологического  исследования 

• самостоятельно реализовывать отдельные консультационные, 

тренинговые и диагностические компоненты стандартных базовых процедур 

и технологий, направленных: (а) на оказание психологической помощи инди-

виду, группе, организации, (б) на выявление девиантного развития и пове-

дения детей разных возрастов, (в) на предупреждение кризисов развития че-

ловека и факторов риска, обусловленных его принадлежностью к ген-дерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам, (г) на прове-

дение профотбора, оценки психологического климата в коллекти-ве, лич-

ностный рост сотрудников организации и охрану их здоровья; 

• определять особенности познавательной и мотивационно-воле-

вой сферы человека, самосознания, психомоторики, способностей, харак-

тера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцен-

туаций в норме и при психических отклонениях; 

• использовать основные и вспомогательные методы психологиче-

ского исследования (наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование,  ана-

лиз продуктов деятельности и др.), в том числе, стандартные методы психо-

лого-педагогической диагностики развития и поведения детей; 

• использовать знания различных отраслей  психологии для эффек-

тивного построения консультационного процесса; 

• подбирать содержание, методы, приемы занятий по формирова-

нию психологической культуры общества. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная 

работа бакалавра является учебно-квалификационной. Она предназначена 

для выявления подготовленности выпускника к продолжению образования 

по образовательно-профессиональной программе следующей ступени и вы-

полнению профессиональных задач на уровне требований ФГОС ВО в части, 

касающейся минимума содержания и качества подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 37.03.01 Психо-

логия, профиль «Психологическое консультирование» должна носить прак-

тическую направленность в соответствии с выбранным профилем 
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подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами, принимаются ученым советом Института и утверждаются 

приказом ректора Института. 

По письменному заявлению обучающегося Институт может в установ-

ленном им порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объ-

екте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР обучающемуся кафедрой назначается руководи-

тель из числа преподавателей или научных сотрудников кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий пе-

риод теоретического обучения. 

Выпускная работа бакалавра является результатом разработок, в кото-

рых выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной 

работе или в отзыве на нее организации, где проводились указанные иссле-

дования, должен быть отражен личный вклад автора в полученные в работе 

результаты. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предпола-

гает наличие у бакалавра умений и навыков проводить самостоятельное за-

конченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать про-

фессиональные задачи, соответствующие требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое кон-

сультирование». 
 

4.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании 

выпускником законодательной, научной, учебной литературы, состояния 

практики в рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная ра-

бота должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изло-

жения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные вы-

воды и рекомендации, иметь четкую структуру. 

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубо-

кого изучения литературы (учебников, учебных пособий, монографий, пери-

одической литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и спра-

вочной литературы и т.д.) и анализа практического материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть основана 

на обобщении выполненных ранее бакалавром курсовых работ и проектов, 

иметь реферативный, обобщающий характер и оформляться в виде текста с 

таблицами и рисунками и с соответствующими приложениями. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять 

следующим требованиям: 
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- содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе; 

- использовать фактический материал в виде отчетных, плановых и 

прочих документов, таблиц, рисунков, диаграмм, схем и т.д., характеризую-

щих результаты развития экономики в целом, отдельных отраслей и хозяй-

ственной деятельности предприятий различных организационно-правовых 

форм; 

- содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые 

расчеты; 

- использовать современные аналитические отчеты российских и зару-

бежных источников; 

- использовать современные информационные и компьютерные техно-

логии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, вы-

полненные на компьютере); 

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процес-

сов и явлений; 

- строго соответствовать требованиям по оформлению. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 60-70 

страниц без учета приложений. 

 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

Оценивается ВКР по 4-х балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно) с учетом параметров оценки и требований к 

уровню профессиональной подготовки выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду 

критериев: 

- актуальность исследования; 

- теоретическая и практическая значимость; 

- структурированность работы, стиль и логичность изложения; 

- глубина анализа; 

- соответствие между целью, содержанием и результатами работы; 

- степень самостоятельности и творчества обучающегося; 

- представление работы к защите и качество защиты. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами гос-

ударственной экзаменационной комиссии учитываются: 

- доклад обучающегося; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв и оценка руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая 

содержит исследовательский характер, имеет грамотное изложение теорети-

ческих положений, в которой проведен глубокий анализ, критический разбор 

деятельности организации, изложение представленного материала имеет ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями. В отзыве научного руководителя 
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содержится положительная оценка работы обучающегося, отражается его 

теоретическая и практическая профессиональная грамотность, дисциплини-

рованность выполнения графика подготовки ВКР, соответствие требованиям 

выполнения ВКР, принятым на кафедре психология и педагогика ЧУ ВО 

ИГА. При защите ВКР обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по оптимизации в рамках заявленной темы, а во время доклада 

использует презентацию, или раздаточный материал, свободно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенные теоретические основы, проявил 

склонность и умение исследованию и обобщению теоретических положений 

различных научных школ. В ней представлены достаточно подробный анализ 

и критический разбор деятельности организации, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами, при этом присутствуют не 

вполне обоснованные предложения. Она имеет положительный отзыв науч-

ного руководителя. При ее защите обучающийся показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению 

деятельности организации, во время доклада использует наглядные пособия, 

раздаточный материал, без особых затруднений, но не в полном объеме отве-

чает на поставленные вопросы, раздаточный материл не конкретен и не со-

держит основные положения, касающиеся выводов и предложений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит до-

статочно исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную 

теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет по-

верхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности орга-

низации и в ней просматривается непоследовательность изложения матери-

ала, представлены необоснованные предложения, составленные по устарев-

шим данным и не актуальные в настоящем времени. В отзыве руководителя 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа, обоснован-

ности выводов. Так же отмечены недостатки по выполнению сроков Графика 

и требованиям по оформлению ВКР. При ее защите обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного ар-

гументированного ответа на заданные вопросы, раздаточный материал отсут-

ствует. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не но-

сит исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора 

деятельности организации, не отвечает установленным требованиям. В ра-

боте нет выводов, в отзыве руководителя имеются критические замечания. 

При защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные во-

просы по ее теме, не владеет теорией вопроса, в защите отсутствуют нагляд-

ные пособия и раздаточные материалы. 

Описание шкалы оценивания 
Критерий 

Проверяемая компетенция 
Письменная работа (ВКР) 
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- конкретное описание проблемной области; 

- четкое определение проблемы, целей и задач иссле-

дования; 

- содержание работы представлено последовательно и 

логично; 

- проработаны теоретические и практические во-

просы, касающиеся темы исследования и раскрываю-

щие проблематику обозначенной темы; 

- представлен анализ полученных результатов; 

- соответствие полученного решения поставленным 

задачам исследования по достижению цели; 

- четкость и грамотность выводов по результатам ис-

следования; 

- список использованной литературы актуален и со-

ставлен в соответствии с требованиями: нормативные 

и регламентирующие документы, научная литера-

тура, источники периодической печати, интернет ре-

сурсы; 

- приложения обладают практической значимостью 

по теме исследования; 

- работа соответствует требованиям оформления, со-

гласно методическим рекомендациям. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-9 

ПК-1 – ПК-5 

ПКО-1 – ПКО-2 

Презентация Проверяемая компетенция 

- грамотное применение рассмотренных теоретиче-

ских положений, методов и методик различных авто-

ров в формате презентации или раздаточного матери-

ала; 

- представлены теоретические и практические резуль-

таты в виде обобщенных аналитических или сводных 

таблиц, диаграмм; 

- представлены теоретические и практические резуль-

таты в виде обобщенных аналитических или сводных 

таблиц, диаграмм. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-9 

ПК-1 – ПК-5 

ПКО-1 – ПКО-2 

Ответы на вопросы Проверяемая компетенция 

- результат ответа на вопросы подтверждает наличие 

проблемы с помощью собранных данных в рамках 

проблематики исследования; 

- ответы четкие, лаконичные, аргументированные, от-

носящиеся к теме исследования; 

- в сути ответов отражается критический анализ про-

читанной литературы; 

- автор владеет анализом и синтезом, сумел полно-

ценно ответить комиссии на вопросы, в отношении 

тематики исследования ВКР. 

УК-1 – УК-11 

ОПК-1 – ОПК-9 

ПК-1 – ПК-5 

ПКО-1 – ПКО-2 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы и электронных коллекций для 

подготовки к государственному экзамену 
 

Основная литература 

Общая психология 

1. Айсмонтас, Б. Б.  Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов / 
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Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 290 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/544456 . 

2. Сосновский, Б. А.  Общая психология : учебник для вузов / Б. А. Соснов-

ский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под редакцией Б. А. Соснов-

ского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07277-8. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/540886  

3. Немов, Р. С.  Общая психология. Введение в психологию : учебник и прак-

тикум для вузов / Р. С. Немов. — 6-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 727 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17909-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/535590  

 

Социальная психология 

1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. 

Алтунина ; под редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2024. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08736-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535698    

2. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для ву-

зов / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05490-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536047   

3. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для ву-

зов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535629  

 

Психология развития и возрастная психология 

1. Бережковская, Е. Л.  Психология развития и возрастная психология : 

учебник для вузов / Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14308-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/544196   

2. Шаповаленко, И. В.  Психология развития и возрастная психология : 

учебник и практикум для вузов / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 457 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11341-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535701   

 

https://www.urait.ru/bcode/544456
https://www.urait.ru/bcode/540886
https://www.urait.ru/bcode/535590
https://www.urait.ru/bcode/535698
https://www.urait.ru/bcode/536047
https://www.urait.ru/bcode/535629
https://www.urait.ru/bcode/544196
https://www.urait.ru/bcode/535701
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Основы психологического консультирования 

1 Смолова, Л. В.  Психологическое консультирование : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Смолова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-датель-

ство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12382-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491789. 

2 Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов 

/ Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под ре-

дакцией Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-датель-

ство Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07244-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492725. 

 

Интернет-ресурсы: 

-www.biblio-online.ru -Электронная библиотечная система издатель-

ства «ЮРАЙТ». 

- Система ГАРАНТ. 

- Consultant Plus 

 

Электронные коллекции: 

- Bloomberg Terminal - Bloomberg является одним из ведущих постав-

щиков финансовой информации, 

- Oxford University Press - база данных журналов по различным отрас-

лям знаний, включая гуманитарные и социальные науки, 

- eLibrary– Научная Электронная Библиотека - крупнейший россий-

ский информационный портал, 

- EastView – статистические базы, 

- ibooks.ru – электронно-библиотечная система, 

- WorldBusinessLaw– справочно-правовая система Университетская 

библиотека, 

- Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -

содержится информация по компаниям и эффективному управлению рис-

ками, 

- Гарант – справочно-правовая система, 

- Консультант Плюс - справочно-правовая система.  

- http://www.gov.ru/– Сервер органов государственных власти Россий-

ской Федерации. 

- www.zonazakona.ru – законодательные акты, правовые документы; 

-www.vlibrary.ru – виртуальная библиотека; 

- www.budgetrf.ru – устройство бюджетной системы РФ; 

- www.xserver.ru/user/buibs/ - бюджетная система РФ. 

- http://www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образователь-

ных и просветительских изданий». 

- http://www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов 

Московского университета им. С.Ю. Витте». 

https://urait.ru/bcode/492725
http://www.biblio-online.ru/
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- window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

- http://президент.рф - Президент Российской Федерации. 

- http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собра-

ния РФ http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

- news.kremlin.ru - «Президент России / События».  

- constitution.kremlin.ru - Конституция Российской Федерации. 

-. flag.kremlin.ru - государственная символика России.  

- http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации.  

- http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации. 

- http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России. 

- http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации.  

-http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Российской 

Федерации в сети Интернет. 

- http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного 

и муниципального права России МГЮА. 

-http://www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образователь-

ных и просветительских изданий». 

- http://www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов 

Московского университета им. С.Ю. Витте». 

-.window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

- http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

6. Материально-технической обеспечение государственной итоговой ат-

тестации 

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Государственный 

экзамен проходит в аудитории, предусматривающей наличие рабочих мест 

для председателя и членов государственной экзаменационной комиссии и ра-

бочих мест для бакалавров, допущенных на государственный экзамен. Для 

защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, рабочего места для бакалавра, ком-

пьютерной техники с необходимым лицензионным программным обеспече-

нием, мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения нагляд-

ного материала. 

Перечень оборудования помещения для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

news://news.kremlin.ru/
http://flag.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
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Утвержденные темы выпускных квалификационных работ приведены 

в Приложении 1. 

Методические рекомендации по написанию выпускной квалификаци-

онной работы приведены в Приложении 2. по направлению 37.03.01 «Психо-

логия»(направленность «Психологическое консультирование») по дисци-

плинам приведены в Приложение 3. 

  

самостоятельной ра-

боты 

лекционная учебная 

аудитория № 20 

Мультимедийный проектор 

– 1шт. 

Экран настенный – 1шт. 

Ноутбук Asus X502Ca 

Black- 1 шт. 

Телевизор LED 43 ВВК – 

1шт. 

Рабочие места обучающихся: 

- столы ученические двух-

местные - 46 шт. 

- стулья - 92 шт. 

Рабочее место педагога: 

-доска меловая – 1 шт. 

- столы – 2 шт. 

- стулья – 2 шт. 

- кафедра – 1 шт. 

 

Помещение оборудовано доступом в 

Интернет (выделенный канал связи)  

Максимальная скорость передачи дан-

ных через Интернет до 100 Мбит/сек. 

Комплект лицензионного программ-

ного обеспечения семейства Windows:  

 Версии Windows 8.1 

Доступ к электронно-библиотечным 

системам и (или) электронным библио-

текам, содержащим более 15 000 изда-

ний основной литературы 

 - ЭБС IPRbooks , ЭБС «Юрайт» 24 часа 

в сутки. 

Помещение оборудовано доступом в 

Интернет (выделенный канал связи)  

Максимальная скорость передачи дан-

ных через Интернет до 100 Мбит/сек. 
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Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению 37.03.01 «Психология» 

(направленность «Психологическое консультирование») 

 

1. Коррекция агрессивных форм поведения в ситуациях социального 

взаимодействия. 

2. Влияние межличностных отношений на характер формирования груп-

пового мнения. 

3. Психологическое консультирование по проблеме влияния стиля руко-

водства на внутригрупповые настроения. 

4. Особенности психологического консультирования в ранней юности 

по проблеме выбора профессии. 

5. Индивидуальные приемы и техники психологического консультиро-

вания: сравнительный анализ. 

6. Исторические аспекты становления психологического консультирова-

ния. 

7. Классификация моделей и форм психологической помощи. 

8. "Клубная жизнь" и неформальные объединения подростков. 

9. Психологическое консультирование в условиях межличностных кон-

фликтов. 

10. Психологическая работа по формированию морально-психологиче-

ского климата в различных социальных группах. 

11. Мотивационные исследования в рекламе. 

12. Организация работы центра психологического консультирования. 

13. Психологическая коррекция личностных отношений в студенческой 

среде. 

14. Особенности развития ценностей человека в условиях рыночной эко-

номики. 

15. Отношение к рекламе российских потребителей. 

16. Социально-психологический статус личности в условиях переходного 

общества. 

17. Особенности психологического консультирования по проблеме лич-

ностных взаимоотношений в детской среде. 

18. Проблемы профессиональной подготовки психолога-консультанта. 

19. Профессиональная деформация психолога-консультанта и способы ее 

преодоления. 

20. Психологическое консультирование малой группы в условиях различ-

ных видов трудовой активности. 

21. Психологические аспекты клубной жизни и неформальных объедине-

ний подростков. 

22. Психологическое консультирование при формировании корпоратив-

ной культуры организации. 
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23. Психологические особенности детей, обусловленные их положением 

в семье. 

24. Психологическое консультирование по проблеме  развития неврозов у 

детей. (Указать, какого возраста.) 

25. Особенности психологического консультирования с целью повыше-

ния сплоченности людей в малой группе (коллективе). 

26. Психологическое консультирование, формирующее предпосылки по-

вышения эффективности взаимопонимания людей в различных усло-

виях. 

27. Психологическая работа в ситуации дезориентации личности в соци-

альном мире. 

28. Психологическое консультирование в условиях работы с трудновос-

питуемыми. 

29. Психологическое консультирование по проблеме профессионального 

развития на этапе личностной зрелости. 

30. Психосемантические методы в исследованиях искусства и рекламы. 

31. Развитие общительности человека методами социально-психологиче-

ского тренинга. 

32. Современные модели коммуникативной деятельности. 

33. Психологические управленческие технологии формирования межлич-

ностных коммуникаций в трудовом коллективе. 

34. Социально-психологическое консультирование при подготовке совре-

менного лидера. 

35. Социально-психологическое консультирование по проблеме лидер-

ства и руководства в организации. 

36. Социально-психологические особенности организационной деятель-

ности. 

37. Социально-психологические особенности психологического воздей-

ствия на людей в современных условиях. 

38. Социально-психологический тренинг как средство повышения эффек-

тивности деловых и иных отношений. 

39. Социально-психологические особенности консультирования при ре-

шении производственных и иных задач. 

40. Социальный статус психолога-консультанта и проблемы его повыше-

ния. 

41. Сравнительно-культурные исследования ценностных ориентаций и 

социальных установок. 

42. Средства массовой информации как факторы регулятора процесса со-

циальной категоризации. 

43. Технологические основы психологического консультирования. 

44. Психологическое консультирование при формировании "образа Я" и 

проблеме социальной идентичности. 

45. Экспериментальные исследования поведения потребителей. 

46. Взрослый: источники личностного роста. 
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47. Консультирование родителей по проблеме влияния детско-родитель-

ских отношений на психическое развитие ребенка. 

48. Влияние стиля общения учителя с классом на социальное поведение 

детей. 

49. Психология сексуального развития подростка и тактики полового вос-

питания. 

50. Психолого-педагогическое проектирование условий психического 

развития дошкольников. 
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы экзамена по направлению  

37.03.01 «Психология» 

(направленность «Психологическое консультирование») 

Порядок прохождения ГЭК по защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР): 

Порядок выполнения ВКР: 

1. Выбор обучающимся темы ВКР. 

2. Получение от руководителя задания на выполнение ВКР. Составле-

ние плана ВКР. 

3. Получение рекомендаций от руководителя по списку литературы и 

его использованию по главам и разделам ВКР. Ознакомление с законодатель-

ными актами, нормативными документами и другими источниками, относя-

щимися к теме ВКР и их изучение. 

4.  Сбор и обработка фактического и статистического материала. 

5.  Анализ и оценка полученной информации.  

6. Решение, поставленных задач, раскрывающих содержание темы 

ВКР. 

7.  Описание и иллюстрация результатов исследования. 

8. Разработка рекомендаций и формулирование выводов. 

9. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями, 

получение отзыва научного руководителя и сдача в деканат. 

10. Составление доклада на защите ВКР. 

Выбор темы ВКР и ее утверждение 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. Он осуществ-

ляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических 

данных, а также наличия специальной научной литературы. При выборе темы 

обучающийся руководствуется перечнем тем ВКР, по которым сформиро-

ваны ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, разработанные кафедрой. Обучающийся может 

предложить свою тему ВКР, если она соответствует направлению подготовки 

и профилю, по которой он выпускается, предварительно согласовав ее с за-

ведующим кафедрой. При согласовании выбранной темы обучающимся, за-

ведующий кафедрой назначает руководителя, который разрабатывает ИН-

ДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ под утвержденную тему. 

После выбора темы обучающийся должен написать на имя заведую-

щего кафедрой заявление по установленной форме, с просьбой об утвержде-

нии выбранной им темы ВКР и передать его в деканат своему методисту. По-

сле утверждения темы ВКР заведующий кафедрой назначает руководителя 

ВКР из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Структура и содержание ВКР 

1. Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 
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- содержание; 

- введение. 

Во введении необходимо определить: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследования; 

- предмет и объект исследования (указывается конкретная организация 

и исследуемое направление ее работы); 

- информационная база исследования (дополнительно указываются 

внутренние регламенты организации по исследуемому направлению); 

- методы исследования; 

- научная новизна работы; 

- теоретическая и практическая значимость исследования; 

- практическое использование сформулированных во второй или тре-

тьей главе рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации 

(факт внедрения – внедрено, готовится к внедрению, находятся на согласова-

нии у руководства и т.п.) 

Основная часть: 

В главе 1 целесообразно: 

- раскрыть понятие и основные методы в рамках предмета исследования; 

- сформулировать основные понятия в рамках предмета исследования; 

- рассмотреть основные этапы формирования, развития в отношении 

предмета исследования; 

- проанализировать различные подходы и методы оценки эффективно-

сти, выделив их преимущества и недостатки в рамках предмета исследования 

В главе 2 целесообразно: 

- дать краткую характеристику анализируемой организации и ее потен-

циала; (обязательны статистические таблицы за период 2-3 года и ее анализ); 

- проанализировать практику в области исследования и дать авторскую 

оценку эффективности (с выделением как плюсов, так и минусов в данной 

работе). 

В главе 3 целесообразно: 

- сформулировать и обосновать авторские предложения по совершен-

ствованию практики в области психологии. При этом следует дифференци-

ровать данные рекомендации. 

Заключение: 

В заключении целесообразно отразить основные выводы и рекоменда-

ции, сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержа-

щие: 

- выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 

направлению работы; 

- сформулированные автором рекомендации по актуализации (совер-

шенствованию) рассматриваемого направления деятельности; 

- планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения автор-

ских рекомендаций; 

- возможность использования авторских рекомендаций.. 
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- список использованной литературы; 

- приложения; 

- последний лист. 

1.1. ВКР состоит из трех глав (допускается две главы): теоретической, 

аналитической (исследовательской) и практической. 

1.2. Каждая глава состоит из двух и более параграфов. Название главы 

не должно дублировать название темы, а название параграфов – название 

глав. 

1.3. Объем ВКР составляет 60-70 страниц. 

1.4. На основании настоящего Положения кафедра разрабатывает ме-

тодические рекомендации по подготовке и защите ВКР. 

1.5. Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявля-

емыми к ней требованиями на основании методических рекомендаций по 

подготовке и защите ВКР в соответствии с графиком выполнения ВКР, и 

представить ее окончательный вариант руководителю не менее чем за 7 ка-

лендарных дней до назначенной даты защиты ВКР. 

1.6. Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней отзыв в письмен-

ном виде с проставлением предварительной оценки в течение двух календар-

ных дней после получения законченной ВКР от обучающегося с приложе-

нием им «Протокола проверки ВКР в системе «Антиплагиат – вуз», получен-

ном в деканате. 

1.7. ВКР, оформленная в соответствии с установленными требовани-

ями, подписывается на титульном листе обучающимся, руководителем, кон-

сультантом (при наличии), заведующим кафедрой и представляется обучаю-

щимся на электронном и бумажном носителях со всеми необходимыми доку-

ментами вместе с отзывом руководителя, графиком выполнении ВКР, листом 

соответствия, «Протоколом проверки ВКР в системе «Антиплагиат – вуз», на 

кафедру не позднее, чем за 3 календарных дня до даты защиты ВКР. 

Оформление ВКР 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиогра-

фическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС 

№12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет 

ВКР. ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полу-

жирный шрифт не применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 

30 мм (ГОСТ 7.322002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элемен-

тов ВКР. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 
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строки без точки в конце печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими 

цифрами в пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера па-

раграфа, разделенных точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки парагра-

фов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

7. Нумерация сносок – сквозная. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без ка-

вычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый но-

мер рисунка, без знака №. Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный ин-

тервал – 1. 

9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, име-

ющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеру-

ются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Слово «Таблица», «График» «Диаграмма» и её порядковый номер (без знака 

№) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт 14, Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1. 

10. Название таблицы оформлено посередине сверху. 

Шрифт 14, Times New Roman, межстрочный интервал – 1. 

11. Текст названия столбцов и строк выполнен шрифтом посередине 

столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. 

Шрифт 12, Times New Roman, межстрочный интервал – 1. 

12. Текст Таблицы оформлен размером 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1. 

13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появле-

ния ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, 

его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминаний в тексте. 

14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в цен-

тре нижней части листа без точки. Титульный лист и задание на ВКР вклю-

чается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном 

листе и задании не проставляются. 

15. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; пара-

графы на составные части не подразделяются. Приложения не входят в уста-

новленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их охватывает. 

16. Законченная ВКР подписывается обучающимся на первом и по-

следнем листе, на задании и листе соответствия. 

17. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете 

в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 
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Руководитель и его обязанности. 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи 

в период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

Приказом по институту ему назначается руководитель. 

Процесс подготовки и защиты ВКР можно условно разбить на три 

этапа: 

1. Формирование задания для ВКР; 

2. Написание и оформление ВКР; 

3. Подготовка к защите ВКР. 

На различных этапах подготовки и выполнения ВКР задачи руководи-

теля изменяются. 

На первом этапе – этапе формирования задания для ВКР – руководи-

тель, совместно с дипломником: 

- формирует план исследования; 

- формулирует цель и задачи исследования; 

- выдает типовое или составляет индивидуальное задание (при выборе 

темы обучающимся самостоятельно и утверждением ее заведующим кафед-

рой), обращая внимание на основные моменты теоретической разработки, 

практической части и формирования выводов и рекомендаций; 

- руководитель дает при выдаче задания рекомендации по использова-

нию обязательной литературы для написания соответствующих глав и раз-

делов ВКР; 

- рекомендует дополнительную литературу; 

- назначает обучающемуся даты промежуточных контрольных встреч 

для проверки подготовленного обучающимся материала по ВКР; 

- обращает внимание дипломника на обязательность соблюдения Гра-

фика выполнения ВКР. 

На втором этапе – этапе Написания и оформления ВКР – дипломник 

представляет руководителю подготовленный вариант ВКР, соответствую-

щий полученному на первой встрече заданию руководителя, и консультиру-

ется по возникающим вопросам. 

При этом следует иметь в виду, что руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором ВКР, и дипломник не должен рассчитывать 

на то, что руководитель поправит имеющиеся в ВКР грамматические, 

стилистические и другие ошибки. 

Задача руководителя: 

- не допустить устаревшие данные, на основании которых произведено 

исследование; 

- проверить наличие современной законодательно-правовой базы, и ис-

пользование обязательной литературы в ВКР; 

- проверить произведенные расчеты, их соответствие выводам и реко-

мендациям; 

- обратить внимание дипломника на выполнение требований к оформ-

лению ВКР; 

- указать дипломнику на недостатки аргументации, композиции, стиля 
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и пр. и рекомендовать, как их лучше устранить. 

Дипломник должен учесть замечания руководителя, отстаивая, при 

необходимости, свою точку зрения. 

Третий этап – этап подготовки к защите ВКР. На этом этапе, руково-

дитель рассматривает ВКР, как законченное исследование, обращая внима-

ние на выполнение требований к оформлению ВКР, устранение замечаний, 

возникающих в процессе выполнения ВКР, достижение дипломником по-

ставленных целей и выполнение задач, а также практичность и грамотность 

сформулированных выводов и рекомендаций. 

Результатом рассмотрения ВКР является отзыв руководителя, кото-

рый готовится в течение недели со дня передачи, сшитой и подписанной ди-

пломником ВКР руководителю. В отзыве отражается актуальность исследо-

вания, научная и практическая компетентность дипломника, его трудолюбие, 

последовательность в достижении цели, реакция на замечания т.д. Вместе с 

тем, отмечаются те недостатки, которые не были исправлены дипломником 

в процессе исследования, как содержательного, так и оформительского ха-

рактера. 

Руководитель расписывается на титульном листе, задании, гра-

фике выполнения ВКР, листе соответствия и передает полностью 

оформленную ВКР дипломнику с вложенным отзывом. 

Руководитель на последней встрече проверяет и корректирует под-

готовленное дипломником выступление для защиты в ГЭК и проверяет 

раздаточный материал, сформированный обучающимся или Презента-

цию (по необходимости). 

Примерная структура раздаточного материала на защите ВКР. 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Цель исследования и задачи по ее достижению; 

4. Методики и методы, используемые в исследовании; 

5. Основные результаты исследования; 

6. Выводы и рекомендации. 

Примерный план выступления обучающегося на защите ВКР. 

Обращение: 

Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. 

Вашему вниманию предлагается ВКР на тему: «_________». 

Актуальность темы объясняется тем, что целью исследования 

является: ………………………………………………………………. 

Основные задачи по достижению цели - ……………………………. 

Объектом исследования является: «_______________». 

Информационной базой является: …………………………………. 

Основными методиками и методами исследования являются: ….. 

По результатам исследования получены следующие результаты: 

…………………………………………………………. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и 

рекомендации: ....................................................................... 
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Спасибо за внимание! 
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Приложение 3 

 

Вопросы к государственному экзамену по направлению подго-

товки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) «Психологиче-

ское консультирование» 

Вопросы к  государственному экзамену  

Раздел I. Общая психология 

1. Развитие представлений о предмете психологии. Проблема объек-

тивного метода в психологии.  

2. Мозг и психика. Психофизическая проблема и основные пути к ее 

решению.  

3. Категория деятельности в психологии. Строение индивидуальной 

деятельности человека.  

4. Возникновение и развитие психики. Критерии психического.  

5. Биологические предпосылки человеческой психики.  

6. Высшие психические функции: понятие, строение, генез.  

7. Категория сознания: понятие и структура.  

8. Категория личности: понятие и структура.  

9. Основные принципы психологического исследования.  

10. Анализ соотношения понятий "Индивид", "Личность", "Индивиду-

альность".  

11. Основные положения концепции об условиях и движущих силах 

развития личности. Самосознание личности.  

12. Роль органических предпосылок развития личности (темперамент, 

пол, конституция).  

13. Периодизация развития личности в советской и зарубежной психо-

логии (Эльконин, Петровский, Эриксон).  

14. Теории личности.  

15. Понятие о мотивации. Виды и функции мотивов.  

16. Мотивационная сфера личности. Ее формирование.  

17. Понятие потребности. Опредмечивание потребностей и его меха-

низмы.  

18. Понятие об эмоциях. Эмоциональные состояния. Теории эмоций. 

Психологическая функция эмоций.  

19. Психология ощущений. Виды и свойства ощущений.  

20. Восприятие. Механизмы формирование образа восприятия.  

21. Внимание: понятие и характеристика.  

22. Память: понятие и характеристика. Развитие и формирование па-

мяти.  

23. Мышление: понятие и характеристика. Развитие и формирование 

мышления.  

24. Мышление и речь. Социально-психологические функции речи. 

 

Раздел II. Социальная психология 

1. Предмет и задачи социальной психологии.  
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2. Методологические основы социальной психологии.  

3. Основные этапы развития социальной психологии.  

4. Классификация социально-психологических явлений и процессов.  

5. Сущность взаимодействия людей и его основные характеристики.  

6. Социально-психологическая характеристика взаимоотношений лю-

дей.  

7. Понятие общения в социальной психологии и его основные особен-

ности.  

8. Восприятие людьми друг друга и его основные характеристики.  

9. Сущность взаимопонимания в социальной психологии.  

10. Понятие малой группы в социальной психологии, ее психологиче-

ская структура и особенности.  

11. Динамика психологических процессов в малой группе.  

12. Большие социальные группы: понятие, классификация и соци-

ально-психологическая характеристика.  

13. Национально-психологические особенности людей: их структура и 

специфика функционирования.  

14. Проблема личности в социальной психологии.  

15. Социализация личности.  

16. Политическая психология как отрасль социальной психологии и ее 

основные особенности.  

17. Социальные установки и стереотипы: их формирование и специ-

фика изменения.  

18. Психология религии как отрасль социальной психологии и ее ос-

новные особенности.  

 

Раздел III. Психология развития и возрастная психология 

1. Предмет и задачи возрастной психологии.  

2. Проблема развития в возрастной психологии. Биогенетический и 

социогенетический подход к пониманию развития.  

3. Возрастная периодизация З. Фрейда.  

4. Периодизация интеллектуального развития по Ж. Пиаже.  

5. Эпигенетическая теория Э.Эриксона.  

6. Вклад Л.С. Выготского в возрастную психологию.  

7. Закономерности психического развития. Сензитивный период раз-

вития. Зона ближайшего развития. 

8. Понятие ведущего вида деятельности. Характеристика на разных 

возрастных этапах.  

9. Понятие кризиса развития. Понятие новообразования в развитии.  

10. Особенности развития в период новорожденности.  

11. Младенческий возраст: характеристика и особенности психиче-

ского развития.  

12. Характеристика ведущего вида деятельности в раннем детстве.  

13. Характеристика кризиса 3-х лет.  

14. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Характеристика 
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новообразований в дошкольном детстве.  

15. Кризис 7 лет. Психологическая готовность к школьному обучению 

детей 6-7 летнего возраста.  

16. Психологические особенности развития в младшем школьном воз-

расте. Новообразования в младшем школьном возрасте.  

17. Особенности взаимоотношения младшего школьника со сверстни-

ками и со значимыми взрослыми.  

18. Кризис подросткового возраста. Новообразования в подростковом 

возрасте.  

19. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Особен-

ности развития личности подростка.  

20. Развитие личности в юношеском возрасте.  

21. Характеристика социальной ситуации развития в ранней юности.  

22. Характеристика кризиса 30 лет.  

23. Характеристика средней взрослости.  

24. Характеристика поздней взрослости и старости. 

 

Раздел IV. Основы консультативной психологии 

1. Психологическое консультирование как основная составляющая 

практической психологии. Отличие консультирования от психотерапии.  

2. Модели и парадигмы консультирования.  

3. Фазы (когнитивные и аффективные) процесса консультирования.  

4. Понятие «интенциональности» в консультировании.  

5. Клиент - центрированная терапия; основные понятия и техники.  

6. К. Роджерс. Принципы гуманистической терапии. Роль клиента и 

терапевта в гуманистической психотерапии.  

7. Понятие конфликта у К. Хорни.  

8. А.Адлер и индивидуальная психология. Комплекс неполноценно-

сти.  

9. Рационально-эмоциональная терапия А. Эллиса.Техники рацио-

нально-эмоциональной терапии.  

10. Феномен сопротивления. Основные принципы работы с сопро-

тивлением.  

11. Навыки, умения и знания консультанта. Возможности психоло-

гического воздействия на человека в практике психологической помощи.  

12. Понятие тревоги у З. Фрейда. Способы работы с тревогой.  

13. Возможности использования экзистенциально-гуманистической 

терапии в консультировании.  

14. Использование элементов психоанализа в психологическом кон-

сультировании.  

15. Перенос и контрперенос.  

16. Фазы консультирования (когнитивные и эмоциональные).  

17. Э. Берн о жизненных сценариях личности.  

18. ТА и возможности его использования в консультировании и 

обучении.  
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19. Время как категория жизни у Берна.  

20. Особенности групповых форм психологической работы с клиен-

тами.  

21. Наблюдение в деятельности психолога-консультанта. Методика 

наблюдения.  

22. Теоретическая концепция консультанта. Учет особенностей 

клиента при выборе воздействия. Приемы установления доверия в консуль-

тировании.  

23. Личность и ее ресурсы в психологическом консультировании. 

Понятие «невротической личности».  

24. Понятие о субъективном образе мира как интегративном обра-

зовании самосознания: основные компоненты.  
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