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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине «Психология личности в кризисных ситуациях» 

 

Код и наименование 

компетенций 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК - 3 – способен к 

разработке и реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

профилактику проблем в 

личностном и социальном 

статусе, образовании и 

профессиональном 

развитии 

ИПК-3.1. Формулирует требования в соответствие с 

теоретико-методологическими основами психологического 

просвещения и психологической профилактики проблем в 

личностном и социальном развитии, образовании и 

профессиональном выборе; 

ИПК-3.2. Эффективно разрабатывает стандартные 

программы, направленные на психологическое просвещение и 

профилактику отклонений в личностном и социальном 

статусе, образовании и профессиональном развитии; 

ИПК-3.3. Осуществляет применение конкретных процедур и 

методов психологического просвещения и профилактики 

отклонений в личностном и социальном статусе, 

сопровождения образовательного процесса и 

профессионального развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Психология личности в кризисных ситуациях» относится к 

элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Психология личности в кризисных 

ситуациях» составляет 2 зачетные единицы. 

 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – очно-заочная форма 

обучения 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 32 32 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   
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Подготовка к практическим занятиям  32 32 

Тестирование   

Вид промежуточной аттестации – зачет - - 

Контроль   

Общая трудоемкость час / зач. ед.  72/2 72/2 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

Трудоёмкость (в часах) 

Всего 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся, час 

Контактная работа 

СРС 
лекции 

практические 

занятия 

лабораторные 

работы 

1.  Тема 1. Психологическое 

содержание кризисных 

ситуаций 

20 6 4  10 

2.  Тема 2. Научно-

теоретические основы 

учений о кризисе, стрессе и 

ПТСР 

22 6 6  10 

3.  Тема 3. Психологическое 

сопровождение кризисных 

состояний 

28 8 10  12 

Всего 72 20 20  32 

Зачет -  -   

Итого 72 20 20  32 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Психологическое содержание кризисных ситуаций 

Общие сведения о жизненных ситуациях. 

Соотношение понятий «среда» и «ситуация». Определение ситуации как отрезок 

жизненного пути, систему объективных и субъективных элементов (внешних и внутренних 

условий), которые возникают при взаимодействии личности и среды в определенный период 

времени. Подходы понимания соотношения объективного и субъективного в ситуации. 

Соотношение личности и ситуации: влияние ситуации на личность, создание личностью 

ситуации, восприятие одной и той же ситуации разными людьми и вариативность 

реагирования на нее. Признаки обыденной жизненной ситуации.  

Кризисные ситуации и их предпосылки возникновения. 

Подходы понимания трудных и кризисных жизненных ситуаций. Объективные и 

субъективные характеристики трудных жизненных ситуаций. Поведение человека в трудных 

и кризисных жизненных ситуациях. Методы психологической защиты. Копинг-поведение. 

Адаптация личности к ситуации. Приспособление как стратегия адаптации. Понятия 

«кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное состояние» в отечественной и зарубежной 

психологии. Клиническая и психологическая теории кризиса и кризисного состояния. 

Понимание кризиса как «опасности» и «возможности». Пусковые механизмы кризиса. 

Интегральная концепция кризиса (В.В. Лукин-Григорьев, 1999; В.В. Козлов, 2003). Шоковые 

психические травмы; психотравмирующие ситуации относительно кратковременного 

действия, но психологически очень значимые; хронически действующие 
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психотравмирующие ситуации, затрагивающие основные ценностные ориентации ребенка; 

факторы эмоциональной депривации. Типы кризисных ситуаций в раннем, дошкольном 

возрасте и школьном возрасте. Характерологические и патохарактерологические  реакции. 

Реакции, свойственные преимущественно детям. Реакции, свойственные преимущественно 

подросткам. Профилактика дезадаптаций у детей и подростков. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Оптимальные и экстремальные условия обитания. Возникновение экстремальных 

условий в профессиональной деятельности и быту, в общении.  Когнитивные, ролевые, 

экзистенциональные и другие типы конфликтов, определяющие экстремальность условий 

жизни и труда. Экстремальная или чрезвычайная ситуация, где источник угрозы обезличен 

(катастрофы, природные бедствия, войны, эпидемии и т.д.) и где источником угрозы 

выступает другое лицо (потерпевшие от насильственных преступлений, террористические 

акты и т.д.). Объективные и субъективные характеристики чрезвычайных ситуаций. Паника 

как экстремальное состояние  

 

Тема 2. Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР 

Кризис и его психологическое содержание. 

Рассмотрение кризисов в объективном контексте как части жизненного пути 

индивида. Понятие о «нормативном психологическом кризисе»: «кризис 6-7-летнего 

возраста», «кризис подросткового возраста», «кризис середины жизни» и др. Результат 

переживания возрастного кризиса является переходом на новую ступень развития организма 

и психики. Рассмотрение кризисов в субъективном контексте, так называемые 

«индивидуальные духовные кризисы», например, утеря смысла жизни. Рассмотрение 

кризисов в контексте субъект-объектного взаимодействия человека в жизненной ситуации, 

так называемые, «индивидуальные кризисы жизненного пути». Группы феноменов, 

называемых в психологии «переживание»: переживание как выражение субъективной 

окрашенности отражаемой реальности; переживание как набор эмоциональных реакций; 

переживание кризисной ситуации как внутренняя психическая деятельность, 

способствующая переработке содержания сознания в тяжелой жизненной ситуации. 

Динамика переживаний в период кризиса.  

Стресс и его психологическое содержание. 

Многозначность понятия стресса: стресс как событие, несущее дополнительную 

нагрузку; стресс как реакция; стресс как промежуточная переменная; стресс как трансактный 

процесс. Концепция адаптационного синдрома Г.Селье. Психофизиология стресса. Группы 

психотравмирующих событий в зависимости от источника и масштаба их воздействия: страх 

войны, экологических бедствий; переживания, связанные с поступлением в школу или 

другое учреждение, трудностями освоения профессии, с атмосферой отвержения или 

враждебности со стороны соучеников или сотрудников; переживания при неправильном 

воспитании; психическая травматизация, обусловленная пребыванием в условиях отрыва от 

близких и т.д. Кратковременно действующие стрессоры. Продолжительно действующие 

стрессоры. Стрессоры активной деятельности. Стрессоры оценок. Стрессоры 

рассогласования деятельности. Физические и природные стрессоры. Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР) как следствие кризисной ситуации. 

Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации болезней (МКБ 10). 

Критерии посттравматического стрессового расстройства по DSMIY. Распространенность 

посттравматических расстройств среди населения. Психодинамическая модель 

посттравматического стресса. Когнитивные концепции психической травмы. Соотношение 

последствий посттравматического стресса и психосоциальных условий. Двухфакторная 

теория возникновения посттравматических стрессовых расстройств. Теория патологических 

ассоциативных эмоциональных сетей. Мультифакторая концепция посттравматических 

стрессовых расстройств. Боевая психическая травма. Факторы и механизмы развития боевой 

психической травмы. Реакции боевого стресса: острые стрессовые реакции, 

преневротические и невротические реакции, стойкие изменения личности и 

патохарактерологические реакции, реактивные психозы. Боевые стрессовые расстройства у 
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раненых и контуженных. Отдаленные последствия боевой психической травмы. 

Суицидальное поведение как реакция боевого стресса. Аддиктивное поведение. 

Посттравматические расстройства у жертв преступлений и сексуального насилия. 

Посттравматические последствия террористической угрозы и ее последствия. 

Посттравматические стрессовые расстройства у спасателей. Особенности поведения лиц, 

страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Особенности эмоциональной 

сферы лиц, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Особенности 

когнитивной сферы лиц, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.  

Ключевые моменты психологической помощи при ПТСР. Основная цель и задачи 

психотерапии ПСТР. Особенности построения терапевтических отношений с клиентами, 

имеющими ПТСР. Методы психологической помощи при посттравматическом стрессе: 

групповая психотерапия, когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих интервенций), 

техника переработки травмирующих переживаний движениями глаз (ДПДГ), ослабление 

травматического инцидента (ОТИ), тренинг преодоления тревоги, гештальт-терапия, символ-

драма, НЛП. Особенности консультирования и психотерапии участников боевых действий. 

Тренинг по психофизиологической и социальной реадаптации участников военных действий  

 

Тема 3. Психологическое сопровождение кризисных состояний  

Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний, 

возникающих вследствие кризисных ситуаций. 

Осознаваемые компоненты психических состояний. Самооценка психических 

состояний и настроения. Доминирующее и актуальное психическое состояние. Индекс 

качества жизни, методы определения уровня благополучия личности. Неосознаваемые 

компоненты психических состояний. Вегетативные проявления психических состояний. 

Экспрессивный компонент психических состояний. Проективные методы изучения 

психических состояний. Семантический дифференциал, как способ оценки психических 

состояний. Построение рельефа психического состояния. Временная перспектива и ее 

изменения в связи с переживанием травматического стресса. Методы исследования 

временной перспективы: Методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо, 

Методика «Линия жизни», Шкала ожидаемой продолжительности жизни DuRant, Шкала 

безнадежности Бека (BECK), Шкала оценки протяженности субъективной картины будущего 

Alvos. Семантический дифференциал, как метод психологической диагностики личности при 

депрессивных расстройствах. Исследования уровня нервно-психического напряжения. 

Психодиагностическая методика для определения невротических и неврозоподобных 

нарушений (ОНР). Исследования степени напряженности, нервно-психической 

устойчивости, методика «Прогноз». Особенности применения и диагностические 

возможности методик. Возрастные особенности диагностики психических состояний. 

Диагностика психических состояний дошкольников: родительская анкета для оценки 

травматических переживаний детей. Диагностика психических состояний младших 

школьников. Диагностика психических состояний подростков. Диагностика психических 

состояний взрослых. Диагностика стресса. Опросник, определяющий склонность к развитию 

стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору). Исследование депрессии, чувства одиночества. 

Особенности применения и диагностические возможности методик. Тревожность, 

фрустрация, агрессия. Методы исследования агрессивности. Методы исследования 

тревожности. Методы исследования фрустрации. Особенности применения и 

диагностические возможности методик. Эмоциональное выгорание. Понятие 

профессиональной деформации и личностного роста. Симптомы эмоционального выгорания. 

Методы измерения стресса и «синдрома выгорания» в профессиональной деятельности. 

Особенности применения и диагностические возможности методик. Ресурсы личности. 

Понятие ресурсы личности. Социальные, социально-психологические, индивидные ресурсы. 

Способы исследования ресурсов личности. Роль ресурсов личности в адаптации к кризисным 

ситуациям. Полуструктурированное интервью для выявления признаков 

посттравматического стресса у детей (ПИВППСД). Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики. Опросник психического состояния для диагностики 
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психических последствий несения службы сотрудниками ОВД в экстремальных условиях. 

Особенности применения и диагностические возможности методик. Изучение диссоциаций. 

Опросник травматических ситуаций. Опросник перитравматической диссоциации. Шкала 

диссоциации. 

Психологическая помощь при кризисных ситуациях. 

Процесс психологического консультирования: основные этапы (Кораблина Е.П. и др., 

2001; Меновщиков В.Ю., 2000; Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г., 2003). Оценка 

результативности психологического консультирования, «три вопроса» для исследования 

изменений. Основные техники терапевтического вмешательства (Ягнюк К. В., 2000; 

Кораблина Е.П., 2001). Индивидуальный стиль психологического консультирования (E. 

Nevis, 1990), блоки креативности консультанта (по Дж. 3инкер). Кризисная интервенция как 

метод психологической помощи в кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. Цели и 

задачи кризисной интервенции. Объектом работы при кризисной интервенции. Основные 

этапы кризисной интервенции. Формы психологической помощи, используемые при работе с 

кризисными состояниями. Экстренная психологическая помощь: главные принципы, 

отличия от обычной психологической помощи, цели и задачи. Стрессогенные факторы, 

вызванные экстремальной ситуацией. Психические реакции при катастрофах. Стадии в 

динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций (Решетников В.В., 1989). 

Симптоматика экстремальной ситуации и основные способы экстренной психологической 

помощи. Дебрифинг как групповая форма кризисной интервенции и мера экстренной 

психологической помощи. Цель и задачи дебрифинга; особенности проведения. Основные 

фазы дебрифинга: вводная фаза, фаза описания фактов, фаза описания мыслей, фаза 

описания переживаний, фаза описания симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 

Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе. Методы самопомощи в кризисных 

ситуациях: самонаблюдение, ведение дневника, автобиография, релаксация, работа со 

своими сновидениями, медитация. Факторы суицидальной опасности: социально-

демографические, медицинские, биографические, а также внешние обстоятельства и 

внутренние установки. Основные аспекты суицидальной ситуации. Признаки суицидального 

поведения: ситуационные, поведенческие, когнитивные, эмоциональные индикаторы 

суицидального риска, коммуникативные сигналы суицидального риска. Оценка 

суицидального риска. Основные принципы работы по предотвращению суицида: 

установление контакта, получение информации, оценка суицидального потенциала, оценка и 

мобилизация ресурсов, выработка терапевтического плана. Психологические стратегии, 

направленные на снижение риска суицида. Личное отношение консультанта к проблеме 

умирания и суицида. Консультирование суицидальных клиентов. Консультирование 

уцелевших после самоубийства. Возможности групповой кризисной психотерапии и 

реориентационного тренинга. Понятие и виды насилия: физическое, психологическое, 

сексуальное, домашнее. Цикл насилия. Признаки насилия у детей и подростков. Последствия 

насилия; последствия насилия у детей. Методы психологической помощи пострадавшим от 

насилия. «Стадии исцеления от насилия» (по С. Брукер). Особенности консультирования 

жертв семейного и сексуального насилия. Тренинг по ритмо-двигательной терапии и тренинг 

позитивного восприятия себя и ассертивного поведения в психологическом сопровождении 

пострадавших от насилия в ситуации моббинга. Понимание жизни и смерти в 

экзистенциально-гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта столкновения со 

смертью. Особенности психологического сопровождения (консультирования, психотерапии 

и тренингов) с детьми, пострадавшими от насилия: тренинг саморазвития и 

самоопределения; консультирование и виды потери.  

Психологическая помощь умирающим и их родственникам. 

Картина острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. Основные принципы 

работы с клиентом, переживающим горе. Особенности психологической помощи детям, 

переживающим утрату. Возможности тренинга по краткосрочной позитивной терапии в 

психологическом сопровождении переживающих утрату. Понятие паллиативной терапии. 

Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной медицины. Основные положения и 

принципы паллиативного ухода. Терминальные состояния как предмет психологической 
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работы. Особенности терминальных состояний вне зависимости от происхождения и 

клинической картины. Психологические и социальные проблемы умирающих (больных на 

терминальных стадиях заболевания). Стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и 

известие о приближающейся смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задачи психологической 

помощи на каждой стадии. Параметры психического статуса больного для оценки 

возможностей психологического сопровождения (А.В. Гнездилов, 2007). Психогенные 

реакции различных психологических типов больных на поздних стадиях заболевания (по 

А.В. Гнездилову). Некоторые аспекты психологической помощи в работе с умирающими 

больными. Психотерапия терминальных больных. Психотерапия средой: 

психотерапевтическая этика хосписной службы, принципы взаимодействия и возможности 

невербальной терапии, терапия домашними животными. Звукотерапия (в том числе 

психотерапия посредством колокольного звона) и фитотерапия. Сказко-, театро- и 

куклотерапия: психотерапевтический театр Комтемук, Доктор-кукла (по А. Греф и Л. 

Соколовой).Духовный аспект работы с умирающими. Профессиональная и личная позиция 

консультанта при работе с терминальными больными. Психотерапевтические возможности 

прощения. Психологическая поддержка родственников терминальных больных до и после 

смерти больного. Проблема эмоционального сгорания и вторичной травматизации 

помогающих специалистов. Потребности психологов-консультантов, работающих с 

кризисными клиентами. Понятие вторичной травмы. Аспекты личности помогающего 

специалиста, на которые влияет травма. Признаки и оценка вторичной травматизации. 

Факторы преодоления вторичной травматизации терапевтов (по Ю.Даниелю). Основные 

направления в психологическом сопровождении и профилактики эмоционального выгорания 

специалистов. Профессиональные деформации специалистов, помогающих профессий: 

спасатели, психологи, врачи.  

 

 

4.3. Практические занятия / лабораторные занятия 

Раздел 1 «Психологическое содержание кризисных ситуаций»  

1. Общие сведения о жизненных ситуациях 

2. Кризисные ситуации и их предпосылки возникновения 

 

Раздел 2 «Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР» 

1. Кризис и его психологическое содержание. 

2. Стресс и его психологическое содержание. 

 

Раздел 3 «Психологическое сопровождение кризисных состояний» 

1. Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний, возникающих 

вследствие кризисных ситуаций. 

2. Психологическая помощь при кризисных ситуациях. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Белашева, И. В. Психология кризисных состояний личности : учебное пособие 

(курс лекций) : направление подготовки 37.03.01 Психология : [16+] / И. В. Белашева, 

М. Л. Есаян, В. А. Мищенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2022. – 166 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712179 (дата обращения: 

30.05.2023). – Текст : электронный. 

2. Осипова, Н. В. Клиническая психология : учебное пособие (курс лекций) : 

направление подготовки 37.05.02 Психология служебной деятельности : [16+] / 

Н. В. Осипова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2022. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712179


 8 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712288 (дата обращения: 30.05.2023). – 

Текст : электронный. 

3. Проективные методы в клинической психологии : учебное пособие : [16+] / 

Н. А. Канина, Л. В. Аргентова, Н. И. Корытченкова, С. С. Смагина ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2022. – 182 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700732 (дата обращения: 30.05.2023). – 

Библиогр.: с. 132. – ISBN 978-5-8353-2900-7. – Текст : электронный. 

4. Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) : класс V МКБ-10, 

адаптированный для использования в Российской Федерации : практическое пособие / под 

ред. Б. А. Казаковцева, В. Б. Голланд. – 2-е изд. – Москва : Прометей, 2020. – 585 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576137 (дата обращения: 30.05.2023). – 

ISBN 978-5-907244-12-2. – Текст : электронный. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Белашева, И. В. Психология кризисных состояний личности : учебное пособие 

(курс лекций) / И. В. Белашева, М. Л. Есаян, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2022. — 166 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135734.html  

2. Лопес, Е. Г. Кризисология и основы психологической помощи : учебное пособие / 

Е. Г. Лопес, Н. Е. Жданова, Т. В. Штеба. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 176 c. — 

ISBN 978-5-4497-3162-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/140691.html 

3. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / С. 

В. Мещерякова, Е. Е. Орлова, А. Е. Швецов, Е. В. Швецова. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-

2398-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/123039.html 

4. Шилова, И. М. Психологическое сопровождение студента в экстремальных 

ситуациях : учебное пособие / И. М. Шилова. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2022. — 94 c. 

— ISBN 978-5-8268-2325-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/125994.html 

 

5.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 10 Pro 

2. Microsoft Office 2007 

 

5.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки - URL: http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека учебной и научной литературы - URL: 

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx?pid=65 

3. Вестник МГОУ (электронный журнал) – URL:  http://www.evestnik-mgou.ru/ 

4. Википедия — свободная энциклопедия. — URL: http://ru.wikipedia.org. 

5. Вопросы психологии (электронный) – URL: http://www.voppsyl.ru/about/subscribe/ 

6. Журнал «Вопросы психологии» — URL: http://www.voppsy.ru. 

7. Киберленинка - URL: http://cyberleninka.ru/ 

8. Материалы по психологии – http://psychology-online.net 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — URL: http://elibrary.ru. 

10. Национальная психологическая энциклопедия - URL: http://vocabulary.ru/ 

11. Персональный сайт Н.Н. Нечаева - URL: https://sites.google.com/site/nechaevsite/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576137
https://www.iprbookshop.ru/140691.html
http://elibrary.ru/
http://vocabulary.ru/
https://sites.google.com/site/nechaevsite/
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12. Персональный сайт Овчаренко - URL: 

https://www.sites.google.com/site/viktorovcharenko/home 

13. Поисковые системы. — URL: http://www.google.ru/, ttp://www.yandex.ru/ и др. 

14. Портал психологических изданий Psyjournals — URL: http://psyjournals.ru. 

15. Психологический журнал «Дубна» - URL: http://www.psyanima.ru/index.php 

16. Психология на русском языке - URL: http://www.psychology.ru/ 

17. Психология человека - URL: http://www.psibook.com/ 

18. Психология. Журнал Высшей школы экономики – URL: http://psy-

journal.hse.ru/about 

19. Психология. Курс Современной Гуманитарной академии – URL: http://website-

seo.ru/ 

20. Психоложи – URL: http://www.wday.ru/psychologies/dosye/74/ 

21. Российская психология: информационно_аналитический портал — URL: 

http://rospsy.ru. 

22. Сайт Елены Ромек - URL: http://lena.romek.ru/ 

23. Экзистенциальная и гуманистическая психология - URL: http://hpsy.ru/ 

24. Электронная библиотека – URL: http://www.koob.ru/ 

25. Электронная библиотека – URL: http://www.twirpx.com/files/ 

26. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

- сайты психологических сообществ, центров оказания психологической помощи 

и т.д.: 

27. Американская психологическая ассоциация – URL: http://www.apa.org/ 

28. Восточно-Европейская ассоциация экзистенциальной психотерапии - URL: 

http://existentialtherapy.eu/ 

29. Институт практической психологии и психоанализа – URL: http://psychol.ru/ 

30. Московская служба психологической помощи населению – URL:  

http://www.msph.ru/index.shtml 

31. Профессиональна психотерапевтическая лига – URL: http://www.oppl.ru/ 

32. Психологический навигатор - URL:http://www.psynavigator.ru/ 

33. Психологический центр на Пятницкой 37 – URL: http://pcnp.ru/index.php 

34. Российское психологическое общество – URL: http://xn--n1abc.xn--p1ai/ 

35. Русское психоаналитическое общество – URL: http://www.rps-arbat.ru/ 

36. Сообщество RusPsy – URL: http://ruspsy.net/index.php 

37. Центр ТРИАЛОГ – URL: http://www.trialog.ru/center/index.php 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным 

компьютером, плазменной панелью. 

2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного 

процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью. 

3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели 

для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Университета. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

https://www.sites.google.com/site/viktorovcharenko/home
http://www.psyanima.ru/index.php
http://www.psychology.ru/
http://www.psibook.com/
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Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

Дисциплина «Психология личности в кризисных ситуациях» является дисциплиной, 

формирующей у обучающихся общепрофессиональную компетенцию ПК-3. В условиях 

конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода 

произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который, наряду с традиционной 

ролью носителя знаний, выполняет функцию организатора научно-поисковой работы 

обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, 

необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно 

учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Психология личности в кризисных ситуациях». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Психология 

личности в кризисных ситуациях» осуществляется на основе междисциплинарной 

интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и 

учебного плана по направлению 37.03.01 Психология. 

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Психология личности в 

кризисных ситуациях» рассматривается в п.5 рабочей программы. 

Методика определения итогового семестрового рейтинга обучающегося по дисциплине 

«Психология личности в кризисных ситуациях» представлена в составе ФОС по дисциплине 

в Приложении 1 к рабочей программе. 

Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля и перечень вопросов к 

зачету по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 1 к 

рабочей программе. 

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, 

необходимых в ходе преподавания дисциплины «Психология личности в кризисных 

ситуациях», приведен в п.8 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует 

ориентировать обучающихся на использование при подготовке к промежуточной аттестации 

оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время.  

 

7.2. Методические указания обучающимся 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблемам дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля уровня достижения 

обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций. Форма текущего контроля – 

активная работа на практических занятиях, письменные контрольные работы, тестирование. 

Формой промежуточного контроля по данной дисциплине является зачет, в ходе которого 

оценивается уровень достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения 

компетенций.  

Методические указания по освоению дисциплины. 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.  

Посещение лекционных занятий является обязательным.  

Конспектирование лекционного материала допускается как письменным, так и 

компьютерным способом.  

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших 

видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной 

подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Психология личности в кризисных 

ситуациях» осуществляется в следующих формах:  

− анализ правовой базы, регламентирующей деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 
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− опрос по материалам, рассмотренным на лекциях и изученным самостоятельно по 

рекомендованной литературе; 

− решение типовых расчетных задач по темам; 

− анализ и обсуждение практических ситуаций по темам. 

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.  

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного 

понимания условия и способа решения заданий, запланированных преподавателем на 

конкретное практическое занятие. 

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых 

документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в 

соответствии с приведенными в п.5 рабочей программы рекомендациями для подготовки к 

промежуточной аттестации по дисциплине «Психология личности в кризисных ситуациях». 

Список основной и дополнительной литературы и обязательных к изучению нормативно-

правовых документов по дисциплине приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Следует 

отдавать предпочтение изучению нормативных документов по соответствующим разделам 

дисциплины по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной литературе. 

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Психология личности в кризисных 

ситуациях» является самостоятельной работой обучающегося в форме домашнего задания в 

случаях недостатка аудиторного времени на практических занятиях для решения всех задач, 

запланированных преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология личности в кризисных 

ситуациях» проходит в форме зачета. Билет к зачету по дисциплине состоит из 2 вопросов 

теоретического характера и практического задания. Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Психология личности в кризисных ситуациях» и критерии оценки ответа 

обучающегося на зачете для целей оценки достижения заявленных индикаторов 

сформированности компетенций приведены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 1 к 

рабочей программе.  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине независимо от 

результатов текущего контроля. 

 

8. Фонд оценочных средств по дисциплине 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины) 

ПК - 3 – способен 

к разработке и 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

профилактику 

проблем в 

личностном и 

социальном 

статусе, 

ИПК-3.1. Формулирует 

требования в соответствие с 

теоретико-

методологическими 

основами психологического 

просвещения и 

психологической 

профилактики проблем в 

личностном и социальном 

развитии, образовании и 

профессиональном выборе; 

Промежуточный 

контроль: зачет 

Текущий контроль: 

опрос на 

практических 

занятиях;  

контрольная работа 

1-3 
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образовании и 

профессиональном 

развитии 

ИПК-3.2. Эффективно 

разрабатывает стандартные 

программы, направленные на 

психологическое 

просвещение и 

профилактику отклонений в 

личностном и социальном 

статусе, образовании и 

профессиональном развитии; 

ИПК-3.3. Осуществляет 

применение конкретных 

процедур и методов 

психологического 

просвещения и 

профилактики отклонений в 

личностном и социальном 

статусе, сопровождения 

образовательного процесса и 

профессионального 

развития. 

 

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

8.2.1. Критерии оценки ответа на зачете  

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

«5» (отлично) или «зачтено»: обучающийся демонстрирует системные 

теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической 

речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

«4» (хорошо) или «зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические 

знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 

при незначительной коррекции преподавателем.  

«3» (удовлетворительно) или «зачтено»: обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, 

логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем. 

«2» (неудовлетворительно) или «не зачтено»: обучающийся демонстрирует 

незнание теоретических основ предмета, отсутствие практических навыков, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

 

8.2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 
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практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; обучающийся ответил 

на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

 

8.2.3. Критерии оценки контрольной работы 

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

«5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

«2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

8.2.4. Критерии оценки тестирования  

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

обучающимся на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

− «отлично» – свыше 85% правильных ответов; 

− «хорошо» – от 70,1% до 85% правильных ответов; 

− «удовлетворительно» – от 55,1% до 70% правильных ответов;  

− «неудовлетворительно» – от 0 до 55% правильных ответов.  

 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

«4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы 

теста. 
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«3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно 

медленно. 

«2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

 

9.2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней 

сформированности компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

или 

«зачтено» 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 

«4»  

(хорошо)  

или 

«зачтено» 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы 

Удовлетвори-

тельный 

«3»  

(удовлетвори

тельно) или 

«зачтено» 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетво

рительно)  

или  

«не зачтено» 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

приводит к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы 

 

8.3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения 

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора заявленных по данной дисциплине индикаторов 

сформированности компетенций.  

 

8.3.1. Текущий контроль (контрольные задания на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

 

Примеры контрольных заданий для рассмотрения на практических занятиях. 

 

Раздел 1 «Психологическое содержание кризисных ситуаций»  

1. Оптимальные и экстремальные условия обитания.  

2. Возникновение экстремальных условий в профессиональной деятельности. 

3.  Возникновение экстремальных условий в быту.  

4. Возникновение экстремальных условий в общении.   
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3. Когнитивные, ролевые, экзистенциональные и другие типы конфликтов, 

определяющие экстремальность условий жизни и труда.  

4. Катастрофы. 

5. Природные бедствия. 

6. Войны. 

7. Эпидемии. 

8. Потерпевшие от насильственных преступлений. 

9. Террористические акты. 

10. Объективные и субъективные характеристики чрезвычайных ситуаций.  

11. Паника как экстремальное состояние. 

 

Раздел 2 «Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР» 

1. Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации болезней (МКБ 

10). Критерии посттравматического стрессового расстройства по DSMIY.  

2. Распространенность посттравматических расстройств среди населения.  

3. Психодинамическая модель посттравматического стресса.  

4. Когнитивные концепции психической травмы.  

5. Соотношение последствий посттравматического стресса и психосоциальных 

условий.  

6. Двухфакторная теория возникновения посттравматических стрессовых расстройств.  

7. Теория патологических ассоциативных эмоциональных сетей.  

8. Мультифакторая концепция посттравматических стрессовых расстройств.  

9. Боевая психическая травма. Факторы и механизмы развития боевой психической 

травмы.  

10. Суицидальное поведение как реакция боевого стресса.  

11. Аддиктивное поведение.  

12. Посттравматические расстройства у жертв преступлений и сексуального насилия.  

13. Посттравматические последствия террористической угрозы и ее последствия.  

14. Посттравматические стрессовые расстройства у спасателей.  

15. Особенности консультирования и психотерапии участников боевых действий.  

 

Раздел 3 «Психологическое сопровождение кризисных состояний» 

1. Картина острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. Основные 

принципы работы с клиентом, переживающим горе.  

2. Особенности психологической помощи детям, переживающим утрату.  

3. Возможности тренинга по краткосрочной позитивной терапии в психологическом 

сопровождении переживающих утрату.  

4. Понятие паллиативной терапии. Задачи паллиативной психотерапии и 

паллиативной медицины.  

5. Терминальные состояния как предмет психологической работы. Особенности 

терминальных состояний вне зависимости от происхождения и клинической картины.  

6. Психологические и социальные проблемы умирающих (больных на терминальных 

стадиях заболевания).  

7. Стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся 

смерти (по Э. Кублер-Росс). Основные задачи психологической помощи на каждой стадии.  

8. Параметры психического статуса больного для оценки возможностей 

психологического сопровождения (А.В. Гнездилов, 2007).  

9. Психогенные реакции различных психологических типов больных на поздних 

стадиях заболевания (по А.В. Гнездилову).  

10. Некоторые аспекты психологической помощи в работе с умирающими больными. 

Психотерапия терминальных больных.  

12. Психотерапия средой: психотерапевтическая этика хосписной службы, принципы 

взаимодействия и возможности невербальной терапии, терапия домашними животными.  
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13. Звукотерапия (в том числе психотерапия посредством колокольного звона) и 

фитотерапия.  

14. Сказко-, театро- и куклотерапия: психотерапевтический театр Комтемук, Доктор-

кукла (по А. Греф и Л. Соколовой). 

15. Профессиональная и личная позиция консультанта при работе с терминальными 

больными.  

 

8.3.2. Текущий контроль (контрольная работа) 

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

В рамках изучения дисциплины проводится контрольная работа, охватывающая 

изученные темы.  

Контрольная работа. Контрольная работа включает анализ профессиональных проблем 

организационной практики. Контрольная работа предполагает самостоятельное исследование по 

выбранной проблеме и последующая презентация результатов исследования (доклад на занятии, 

выступление на конференции, статья в научном журнале или сборнике материалов 

конференции). 

 

Темы контрольных работ 

 
Раздел 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Дистресс 

отрицательное влияние стресса на деятельность человека, вплоть до ее полной 

дезорганизации, отрицательное функциональное состояние, неспецифические 

реакции организма на критические ситуации, сопровождающиеся грубыми 

нарушениями адаптации, контроля личности и приводящие к истощению. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Изоляция экзистенциальная переживание глубокой пропасти между собой и другими, отдаленность. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и проч.  

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

Кризисы внешние 

экстремальные кризисные ситуации, обладающие мощным негативным 

последствием, ситуации угрозы жизни для самого себя или значимых близких (в 

качестве стрессора в которых выступают внешние травматические события). 

Кризисы внутренние 
трансформационные: возрастные, жизненные и экзистенциальные, т. е. кризисы, 

причиной которых является естественное развитие. 

 

Кризис личностный 

психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на внутрипсихическом 

уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом уровне) личности, 

выражающееся в потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой 

мотивации, поведенческих паттернов) и возникающее в результате препятствий в 

привычном течении жизни субъекта, что приводит к девиантному поведению, 

нервно-психическим и психосоматическим расстройствам. 

Кризис лишения наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека.  

Кризис психосоциальный 

критический период в жизни индивидуума, обусловленный физиологическим 

созреванием и социальными требованиями; может завершиться как позитивно, так и 

негативно.  

Кризис ситуационный некая утрата, не связанная с потерей близкого человека. 

Кризисы становления 
психологические кризисы, оказываясь перед необходимостью выдержать новые 

испытания, связанные с взрослением и достижением социальной зрелости. 

Невроз 
обратимое расстройство психической деятельности, при котором человек сохраняет 

критическое отношение к болезни и не утрачивает способности руководить своим 
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поведением. 

Нервно-психическая 

неустойчивость 

склонность к срывам нервной системы при значительном психическом и 

физическом напряжении.  

Психическая адаптация  
процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку деятельности.  

Психопрофилактика стресса  

комплекс мероприятий психологического характера, направленных на 

предотвращение возникновения и развития стресса, на улучшение психического 

состояния человека.  

Психосоциальные факторы  глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы. 

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

 

Раздел 2 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Защитный механизм 

совокупность бессознательных реакций, с помощью которых человек оберегает себя 

от психологических травм и неприятных переживаний, «защищаясь» против 

осведомлённости о том, что вызывает страх, тревогу, стыд, беспокойство и т.д., 

стремясь вместе с тем сохранить в целостности ложившийся «Я» — образ. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Акцентуация характера 

чрезмерное усиление и выраженность отдельных черт характера или их сочетаний. 

Неустойчивость настроения, конфликтность, повышенная обидчивость и т.п., на 

фоне повышенной уязвимости личности в отношении ряда психотравмирующих 

факторов. 

 

Эмоциональное выгорание 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие 

воздействия.  

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 

Страх 

примитивная интенсивная эмоция, развивающаяся на реальную или воображаемую 

угрозу и сопровождающаяся физиологическими реакциям, являющимися 

результатом активации вегатативной нервной системы, и защитным поведением в 

форме избегания. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 
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личного характера. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Психосоциальные факторы глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы.  

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Тревога 
эмоциональное состояние человека, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Экзистенциальный вакуум 

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

 

Раздел 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Копинг-стратегии 

стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы. В частности, в условиях приспособления к болезни, физическому, 

личностному и социальному благополучию. 

Работа скорби 
внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объекта привязанности; 

в ходе этого процесса субъекту удается постепенно отстраниться от своего объекта. 

Защитный механизм 

совокупность бессознательных реакций, с помощью которых человек оберегает себя 

от психологических травм и неприятных переживаний, «защищаясь» против 

осведомлённости о том, что вызывает страх, тревогу, стыд, беспокойство и т.д., 

стремясь вместе с тем сохранить в целостности ложившийся «Я» — образ. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Психическая саморегуляция 

произвольное и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических 

функций и психического состояния в целом, которое осуществляется самим 

субъектом путем специально организованной психической активности. 

Профессиональный 

спасатель  

человек, который всех утешает, всем приходит на помощь, даже тогда, когда его об 

этом никто не просит. 

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 

Профессиональная жертва 
пострадавший, который начинает получать психологические (а иногда и 

материальные) выгоды от того, что он пострадал. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 

личного характера. 
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Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Парасуицид акт намеренного самоповреждения, не приведший к смерти. 

Психическая травма  
вред, нанесенный психике человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, 

испытавшего угрозу жизни, здоровья, благополучия, своего или близких ему людей. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Логотерапия 

метод психотерапии, созданный В. Франклом (от древнегр. logos — смысл), 

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

психологической помощи при переживании перинатальной потери. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

основные задачи психотерапевтической помощи при работе с горем. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

групповую работу с детьми, пережившими насилие. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологическую 

помощь при кризисах семейной жизни. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

оказания психологической помощи безработным. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, дайте характеристику 

психологической помощи военнослужащим, уволенным в запас и отставку в период кризиса адаптации к 

жизни. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

содержание методов психологического воздействия при оказании психологической помощи человеку в период 

кризиса. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите техники 

консультирования при оказании психологической помощи человеку в период кризиса. 
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Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

методики проведения дебрифинга. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

адаптации человека к экстремальным ситуациям. 

 

 

 

 

8.3.3. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)  

(формирование компетенции ПК-3, индикаторы ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3) 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие ситуации в психологии. Эмпирическое исследование влияния ситуации на 

поведение человека. Взаимосвязь личности и ситуации.  

2. Понятие экстремальной ситуации в психологии. Уровни экстремальности. 

Экстремальные ситуации антропогенного или социального характера.  

3. Классификации экстремальных ситуаций в психологии (Ю.А. Александровский, Н.Н. 

Пуховский, Н.Г. Осухова, B.C. Чудновский и Н.Ф. Чистяков и др.).  

4. Проблема исследования экстремальных ситуаций в отечественной и зарубежной 

психологии (Ф.Е. Василюк, Н.Г. Осухова, М.М. Решетников и др.).  

5. Типология критических ситуаций по Ф.Е. Василюку.  

6. Современная проблема психической травмы в работе М.М. Решетникова «Психическая 

травма» (2006 г.).  

7. Переживание кризиса в работе Ф.Е. Василюка «Психология переживаний», «Пережить 

горе». 

8. Понятие, формы диссоциации.  

9. Психосоматические расстройства. Причины и механизмы возникновения, 

разновидности психосоматических расстройств.  

10. Невроз, понятие, основные критерии. Формы неврозов.  

11. Личностный кризис. Суицид. Виды суицидального поведения.  

12. Особенности личности суицидентов. 

13. Эмоциональное состояние человека в период кризиса. 

14. Гендерные особенности протекания кризиса. 

15. Типы ситуационных реакций на стресс. 

16. Детерминанты ситуационных реакций на стресс. 

17. Типы жизненных кризисов. 

18. Возрастные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания кризиса. 

19. Профессиональные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания 

кризиса.  

20. Потеря близкого человека, утрата. 

21. Психология экстремальной ситуации с позиции теории стресса.  

22. Роль личностных факторов в преодолении экстремальных ситуаций. 

23. Роль личностного адаптационного потенциала в процессе социально-психологической 

адаптации человека к экстремальным ситуациям.  

24. Типичные психические состояния человека в экстремальной ситуации.  

25. Динамика аффективных реакций и поведения человека в зоне экстремальных ситуаций.  

26. Фрустрационная регрессия.  

27. Совладание с трудными жизненными ситуациями.  

28. Посттравматическое стрессовое расстройство: симптомы, стадии формирования.  
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29. Особенности ПТСР у детей.  

30. Основные задачи психотерапевтической помощи при работе с горем.  

31. Психологическая помощь ребенку, пережившему горе.  

32. Работа с детьми с онкологической патологией и их семьями на различных фазах 

заболевания.  

33. Переживание перинатальной потери, психологическая помощь. 

34. Использование гештальт-подхода и экзистенциональной психотерапии при работе с 

переживанием утраты, страхами. 

35. Уровни психической дезадаптации.  

36. Психогенные расстройства.  

37. «Застревающие» реакции утраты. 

38. Формы осложненного горя. 

39. Семейные кризисы и развод как утрата семьи. 

40. Известие об измене или разводе: восприятие супругом, череда развития реакции. 

41. Типы реакции детей на развод. 

42. Болезнь как потеря здоровья, структура внутренней картины болезни (уровни). 

43. Типы отношения к болезни. 

44. Катастрофы и ЧС как причины психологической травмы. 

45. Война как источник травмы. 

46. Насилие как причина психологической травмы. 

 

 


