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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач, его готовности к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку овладения компетенциями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) «Практическая психология» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕСТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательных программ и 

является обязательной. Она проводится в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС ВО.  

В Блок 3 учебного плана «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Практическая психология» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр») осуществляется в ходе государственной итоговой аттестации, ко-

торая включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы). Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО, обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать свою точку зрения. 

3.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ГИА обучающихся проводится в форме контактной работы (сдача государственного эк-

замена, процедура защиты ВКР) и в форме самостоятельной работы обучающихся (подготовка 

к сдаче государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты ВКР).  

В соответствии с учебным планом ГИА проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса по образовательным программам высшего образования.  

ГИА обучающихся по образовательной программе проводится в форме:  

• государственного экзамена;  
• защиты выпускной квалификационной работы. 

I. Государственный экзамен по направлению подготовки по направлению 37.03.01 

Психология, направленность (профиль) практическая психология (квалификация (степень) «ба-

калавр») носит комплексный характер и включает решение кейс-задания.  

Кейс-задания описывают ситуации, занимающие существенное место в профессиональ-

ной деятельности психологов. Представленные в кейс-задании ситуации отражают:  

-ситуации (или конфликты) поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения 

правил поведения в организации; 

-ситуации (или конфликты) отношений, возникающие в сфере эмоционально-

личностных отношений, в сфере их общения в процессе профессиональной деятельности; 

-ситуации, связанные с нарушением дисциплины, невыполнением обязанностей, норм и 

правил поведения, игнорированием требований образовательного учреждения со стороны роди-

телей; 

-противоречия поиска, связанные со столкновением новаторства и консерватизма; 

-отсутствие оптимального руководства, неблагоприятный микроклимат в коллективе об-

разовательного учреждения; 

-непонимание ребенка, равнодушное отношение к нему, отсутствие учета возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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-противоречия несостоявшихся ожиданий; 

-ситуации, в которых недооценивается значимость процесса воспитания со стороны ро-

дителей, общественности; 

-халатное, недобросовестное отношение к работе, проявление ограниченности в понима-

нии профессиональных функций; 

-противоречия, связанные с потребностью в признании со стороны коллектива и адми-

нистрации, с невниманием к личности сотрудника как к члену коллектива; 

-карьеризм, личные эгоистические побуждения и цели; 

-психологическая несовместимость коллег; 

-неудовлетворенность решением руководства организации.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность следую-

щих компетенций: 

Государственный экзамен:  
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Осуществляет декомпозицию задачи. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Учитывает и понимает в своей деятельности особенности 

поведения групп людей, с которыми работает / взаимодействует. 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами коман-

ды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вер-
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устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

бальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

УК-4.3. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.4. Выполняет перевод профессиональных (в т.ч. деловых) 

текстов с иностранного языка на государственный язык Россий-

ской Федерации и с государственного языка Российской Федера-

ции на иностранный. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая ми-

ровые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиления социальной интегра-

ции. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессионального роста. 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения обра-

зовательных услуг для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет страте-

гию профессионального развития. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с учетом физиологических особен-

ностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и / или комфортные условия 

труда на рабочем месте. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушения-

ми техники безопасности на рабочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте. 

УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
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УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее 

компонентами и структурой; понимает особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность совместно с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, цели и формы участия государ-

ства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансо-

вого планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски. 

УК-10.3. Знаком с основными документами, регламентирующими 

экономическую деятельность; источниками финансирования про-

фессиональной деятельности; принципами планирования эконо-

мической деятельности. 

УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечи-

вающими борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-

тельности; со способами профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональ-

ной деятельности; исключает вмешательство в свою профессио-

нальную деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого от-

ношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять научное исследование в 

сфере профессиональной дея-

тельности на основе современ-

ной методологии  

ОПК-1.1. Демонстрирует специальные научные знания, в том чис-

ле, в предметной области.  

ОПК-1.2. Способен обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования, 

проектировать и осуществлять научное исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний современной методологии. 

ОПК-1.3. Представляет полученные результаты исследования в 

разных формах. 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и ин-

терпретации эмпирических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность вы-

водов научных исследований 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание методов сбора, анализа и интер-

претации данных, оценки достоверности эмпирических данных и 

обоснованности выводов научных исследований. 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять 

оценку достоверности эмпириче-

ских данных. 

ОПК -2.3. Владеет методами научно-психологического исследова-

ния в предметной области, оценки достоверности эмпирических 

данных и обоснованности выводов научных исследований.  

ОПК–3. Способен выбирать 

адекватные, надежные и ва-

лидные методы количествен-

ной и качественной психологи-

ческой оценки, организовать 

ОПК-3.1. Знает принципы и требования к отбору адекватных, 

надежных и валидных методов количественной и качественной 

психологической оценки, к организации сбора данных для решения 

задач психодиагностики в заданной области исследований и прак-

тики. 
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сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и прак-

тики 

ОПК-3.2. Соблюдает принципы и требования к отбору адекватных, 

надежных и валидных методов количественной и качественной 

психологической оценки, к организации сбора данных для решения 

задач психодиагностики в заданной области исследований и прак-

тики. 

ОПК-3.2. Владеет навыками количественной и качественной пси-

хологической оценки, организации сбора данных для решения за-

дач психодиагностики в заданной области исследований и практи-

ки. 

ОПК–4. Способен использо-

вать основные формы психоло-

гической помощи для решения 

конкретной проблемы отдель-

ных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные формы психологической помощи, для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации инклюзивного образования, требова-

ния, формы, методы и технологии ее оказания. 

ОПК-4.2. Демонстрирует умение использовать основные формы 

психологической помощи для решения конкретной проблемы от-

дельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации ин-

клюзивного образования. 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения различных форм, методов 

и технологий психологической помощи для решения конкретной 

проблемы отдельным лицам, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и при организации инклюзивного образова-

ния. 

ОПК–5. Способен выполнять 

организационную и техниче-

скую работу в реализации кон-

кретных мероприятий профи-

лактического, развивающего, 

коррекционного или реабили-

тационного характера. 

ОПК-5.1. Знает принципы, требования, формы, методы и техноло-

гии выполнения организационной и технической работы в реали-

зации конкретных мероприятий. профилактического, развивающе-

го, коррекционного или реабилитационного характера. 

ОПК-5-2. Соблюдает требования, отбирает и использует формы, 

методы и технологии с учетом требований к реализации конкрет-

ных мероприятий профилактического, развивающего, коррекцион-

ного или реабилитационного характера. 

ОПК-5.2. Владеет навыками определения и применения форм, ме-

тодов, технологий организации мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного характера. 

ОПК–6. Способен оценивать и 

удовлетворять потребности и 

запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание потребностей и запросов целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим зна-

ниям, практике и услугам. 

ОПК-6.2. Умеет осуществлять оценку запросов целевой аудитории 

для определения уровня информированности о психологической 

практике и услугах. 

ОПК-6.3. Владеет способами оценки и удовлетворения потребно-

стей и запросов целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам. 

ОПК–7. Способен поддержи-

вать уровень профессиональ-

ной компетенции, в том числе 

за счет понимания и готовно-

сти работать под супервизией 

ОПК-7.1. Способен определять уровень своих профессиональных и 

личные ресурсов, возможностей и ограничений в реализации про-

фессионального образования. 

ОПК-7.2. Создает, поддерживает и достраивает индивидуальную 

траекторию профессионального развития за счет понимания и го-

товности работать над супервизией.  

ОПК-7.3. Владеет навыками анализа психологических проблем, 

навыками самоанализа продуктивности собственной профессио-
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нальной деятельности. 

ОПК – 8. Способен выполнять 

свои профессиональные функ-

ции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая ор-

ганизационные политики и 

процедуры 

ОПК-8.1. Знает: способы решения управленческих и организаци-

онных задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-8.2.Определяет приоритетность тех или иных задач и целей 

деятельности организации, выявлять проблемы функционирования 

организации, понимает причинно-следственные взаимосвязи. 

ОПК-8.3. Соблюдает требования к выполнению своих 

профессиональных обязанностей и функций в орга-

низациях разного типа. 

ОПК-8.4. Владеет современными технологиями работы с персона-

лом организации, при соблюдением норм организационной поли-

тики. 

ОПК – 9 Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-9.1. Знает принципы работы современных информационных 

технологий, принципы, требования и приемы их использования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.1. Умеет использовать современные информационные тех-

нологии для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет навыками применения информационных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями к их использованию. 

ПК-1 Способен проводить 

диагностику психического 

развития индивида и группы, 

экспертизу социальной и об-

разовательной среды  

 

ПК-1.1. Знает возможности разных методов диагностики в реше-

нии практических задач; основные виды экспертной деятельности 

и роль психолога при различных видах экспертизы; содержание 

нормативных документов и этических принципов, регламентиру-

ющих диагностическую деятельность психолога 

ПК-1.2. Умеет выбирать психодиагностический инструментарий 

для решения практических задач с учетом специфики методик и 

индивидуальности субъекта обследования; самостоятельно прово-

дить психодиагностическое обследование в соответствии с иссле-

довательскими задачами и этико-деонтологическими нормами; 

квалифицированно проводить психодиагностическое исследова-

ние в рамках различных видов экспертизы, анализировать его ре-

зультаты, формулировать экспертное заключение, адекватное за-

дачам экспертизы и запросам пользователя. 

ПК-1.3. Владеет навыками планирования психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, синдромальных, социаль-

но-демографических, культуральных, возрастных и индивидуаль-

но-психологических характеристик; способами анализа и интер-

претации полученных при обследовании результатов; умением 

обеспечить клиента и заказчика услуг информацией о результатах 

диагностики; умением формулировать рекомендации для опреде-

ления целей психологического вмешательства. 

ПК-2 Способен консультиро-

вать, оказывая психолого-

педагогическую и социально-

психологическую помощь с 

учетом индивидуально-

психологических особенно-

стей и образовательных по-

требностей обучающихся, а 

также отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

ПК-2.1. Знает методологию, теорию и практику психологического 

консультирования, принципы и методы психологического кон-

сультирования, основные направления консультативной работы 

практического психолога. 

ПК-2.2. Умеет организовывать и осуществлять процедуру психо-

логического консультирования, использовать различные приемы 

психологического воздействия для решения консультативных за-

дач. 

ПК-2.3. Владеет навыкам проведения психологической консуль-

тации при решении типичных задач профессиональной деятельно-
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трудной жизненной ситуации сти психолога, в том числе в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

ПК-3 Способен осуществлять 

коррекционно-развивающую 

работу, в том числе в отно-

шении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации инклюзив-

ного образования 

 

ПК-3.1. Знает теоретико-методологические основы коррекционно-

развивающей работы; психологические закономерности и меха-

низмы функционирования и развития психики в онтогенезе и ди-

зонтогенезе; специфику организации и содержание коррекционно-

развивающей работы на разных этапах онтогенеза и дизонтогене-

за; направления, методы и современные техники коррекционно-

развивающей работы. 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать и осуществлять коррекционно-

развивающие мероприятия с учетом социальных, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей личности; осу-

ществлять прогноз психического развития во время проектирова-

ния коррекционно-развивающей работы; согласовывать оказание 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся в процессе 

взаимодействия с родителями (законными представителями), чле-

нами семей. 

ПК-3.3. Владеет методами индивидуальной и групповой коррек-

ционно-развивающей работы с индивидом и группой, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организа-

ции инклюзивного образования; навыками реализации психологи-

ческих технологий, ориентированных на профессионально-

личностное и карьерное развитие сотрудников организации, охра-

ну психологического здоровья отдельной личности и коллектива в 

целом. 

ПК-4 Способен осуществлять 

психопрофилактическую и 

просветительскую деятель-

ность, направленную на со-

хранение и укрепление пси-

хологического здоровья, пси-

хическое развитие и станов-

ление личности 

 

ПК-4.1. Знает закономерности и возрастные нормы психического, 

личностного и индивидуального развития на разных возрастных 

этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведе-

ния; современные теории формирования и поддержания благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе, 

технологии и способы проектирования безопасной и комфортной 

образовательной среды; превентивные методы работы с лицами 

«группы риска»; теоретические основы психологического про-

свещения и психологической профилактики с учетом потребно-

стей и индивидуальных возможностей личности  

ПК-4.2. Умеет проектировать программы психопрофилактической 

и просветительской деятельности, планировать и организовывать 

работу по предупреждению возможного неблагополучия в психи-

ческом и личностном развитии; проводить мероприятия, направ-

ленные на формирование навыков взаимодействия в группе (кол-

лективе); планировать и организовывать работу, направленную на 

повышение психологической культуры населения. 

ПК-4.3. Владеет навыками ведения дискуссий, презентаций; уме-

нием планировать работу на всех уровнях психопрофилактики; 

способами своевременного предупреждений нарушений интел-

лектуального и личностного развития; навыками проведения пси-

хопрофилактической и просветительской деятельности в органи-

зации; навыками формирования психологической культуры, со-

здания условий для полноценного развития личности на каждом 

возрастном этапе развития. 

 

Защита выпускной квалификационной работы:  
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Осуществляет декомпозицию задачи. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 
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решения поставленных задач УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Учитывает и понимает в своей деятельности особенности 

поведения групп людей, с которыми работает / взаимодействует. 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами коман-

ды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

УК-4.3. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

УК-4.4. Выполняет перевод профессиональных (в т.ч. деловых) 

текстов с иностранного языка на государственный язык Россий-

ской Федерации и с государственного языка Российской Федера-

ции на иностранный. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая ми-

ровые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей в целях успешного выпол-
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нения профессиональных задач и усиления социальной интегра-

ции. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессионального роста. 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения обра-

зовательных услуг для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет страте-

гию профессионального развития. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддер-

жания здорового образа жизни с учетом физиологических особен-

ностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и / или комфортные условия 

труда на рабочем месте. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушения-

ми техники безопасности на рабочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного проис-

хождения) на рабочем месте. 

УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.1. Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее 

компонентами и структурой; понимает особенности применения 

базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-9.2. Планирует профессиональную деятельность совместно с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.3. Взаимодействует в социальной и профессиональной сфе-

рах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, цели и формы участия государ-

ства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансо-

вого планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски. 

УК-10.3. Знаком с основными документами, регламентирующими 

экономическую деятельность; источниками финансирования про-

фессиональной деятельности; принципами планирования эконо-

мической деятельности. 
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УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечи-

вающими борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-

тельности; со способами профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональ-

ной деятельности; исключает вмешательство в свою профессио-

нальную деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого от-

ношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен осуществ-

лять научное исследование в 

сфере профессиональной дея-

тельности на основе современ-

ной методологии  

ОПК-1.1. Демонстрирует специальные научные знания, в том чис-

ле, в предметной области.  

ОПК-1.2. Способен обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования, 

проектировать и осуществлять научное исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний современной методологии. 

ОПК-1.3. Представляет полученные результаты исследования в 

разных формах. 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и ин-

терпретации эмпирических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность вы-

водов научных исследований 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание методов сбора, анализа и интер-

претации данных, оценки достоверности эмпирических данных и 

обоснованности выводов научных исследований. 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять 

оценку достоверности эмпириче-

ских данных. 

ОПК -2.3. Владеет методами научно-психологического исследова-

ния в предметной области, оценки достоверности эмпирических 

данных и обоснованности выводов научных исследований.  

ОПК–3. Способен выбирать 

адекватные, надежные и ва-

лидные методы количествен-

ной и качественной психологи-

ческой оценки, организовать 

сбор данных для решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и прак-

тики 

ОПК-3.1. Знает принципы и требования к отбору адекватных, 

надежных и валидных методов количественной и качественной 

психологической оценки, к организации сбора данных для решения 

задач психодиагностики в заданной области исследований и прак-

тики. 

ОПК-3.2. Соблюдает принципы и требования к отбору адекватных, 

надежных и валидных методов количественной и качественной 

психологической оценки, к организации сбора данных для решения 

задач психодиагностики в заданной области исследований и прак-

тики. 

ОПК-3.2. Владеет навыками количественной и качественной пси-

хологической оценки, организации сбора данных для решения за-

дач психодиагностики в заданной области исследований и практи-

ки. 

ОПК–4. Способен использо-

вать основные формы психоло-

гической помощи для решения 

конкретной проблемы отдель-

ных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе 

лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования 

ОПК-4.1. Знает основные формы психологической помощи, для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации инклюзивного образования, требова-

ния, формы, методы и технологии ее оказания. 

ОПК-4.2. Демонстрирует умение использовать основные формы 

психологической помощи для решения конкретной проблемы от-

дельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации ин-

клюзивного образования. 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения различных форм, методов 
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и технологий психологической помощи для решения конкретной 

проблемы отдельным лицам, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья и при организации инклюзивного образова-

ния. 

ОПК–5. Способен выполнять 

организационную и техниче-

скую работу в реализации кон-

кретных мероприятий профи-

лактического, развивающего, 

коррекционного или реабили-

тационного характера. 

ОПК-5.1. Знает принципы, требования, формы, методы и техноло-

гии выполнения организационной и технической работы в реали-

зации конкретных мероприятий. профилактического, развивающе-

го, коррекционного или реабилитационного характера. 

ОПК-5-2. Соблюдает требования, отбирает и использует формы, 

методы и технологии с учетом требований к реализации конкрет-

ных мероприятий профилактического, развивающего, коррекцион-

ного или реабилитационного характера. 

ОПК-5.2. Владеет навыками определения и применения форм, ме-

тодов, технологий организации мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного характера. 

ОПК–6. Способен оценивать и 

удовлетворять потребности и 

запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание потребностей и запросов целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим зна-

ниям, практике и услугам. 

ОПК-6.2. Умеет осуществлять оценку запросов целевой аудитории 

для определения уровня информированности о психологической 

практике и услугах. 

ОПК-6.3. Владеет способами оценки и удовлетворения потребно-

стей и запросов целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам. 

ОПК–7. Способен поддержи-

вать уровень профессиональ-

ной компетенции, в том числе 

за счет понимания и готовно-

сти работать под супервизией 

ОПК-7.1. Способен определять уровень своих профессиональных и 

личные ресурсов, возможностей и ограничений в реализации про-

фессионального образования. 

ОПК-7.2. Создает, поддерживает и достраивает индивидуальную 

траекторию профессионального развития за счет понимания и го-

товности работать над супервизией.  

ОПК-7.3. Владеет навыками анализа психологических проблем, 

навыками самоанализа продуктивности собственной профессио-

нальной деятельности. 

ОПК – 8. Способен выполнять 

свои профессиональные функ-

ции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая ор-

ганизационные политики и 

процедуры 

ОПК-8.1. Знает: способы решения управленческих и организаци-

онных задач в условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-8.2.Определяет приоритетность тех или иных задач и целей 

деятельности организации, выявлять проблемы функционирования 

организации, понимает причинно-следственные взаимосвязи. 

ОПК-8.3. Соблюдает требования к выполнению своих 

профессиональных обязанностей и функций в орга-

низациях разного типа. 

ОПК-8.4. Владеет современными технологиями работы с персона-

лом организации, при соблюдением норм организационной поли-

тики. 

ОПК – 9 Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессиональ-

ОПК-9.1. Знает принципы работы современных информационных 

технологий, принципы, требования и приемы их использования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-9.1. Умеет использовать современные информационные тех-

нологии для решения задач профессиональной деятельности. 
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ной деятельности ОПК-9.3. Владеет навыками применения информационных техно-

логий для решения задач профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями к их использованию. 

ПК-1 Способен проводить 

диагностику психического 

развития индивида и группы, 

экспертизу социальной и об-

разовательной среды  

 

ПК-1.1. Знает возможности разных методов диагностики в реше-

нии практических задач; основные виды экспертной деятельности 

и роль психолога при различных видах экспертизы; содержание 

нормативных документов и этических принципов, регламентиру-

ющих диагностическую деятельность психолога 

ПК-1.2. Умеет выбирать психодиагностический инструментарий 

для решения практических задач с учетом специфики методик и 

индивидуальности субъекта обследования; самостоятельно прово-

дить психодиагностическое обследование в соответствии с иссле-

довательскими задачами и этико-деонтологическими нормами; 

квалифицированно проводить психодиагностическое исследова-

ние в рамках различных видов экспертизы, анализировать его ре-

зультаты, формулировать экспертное заключение, адекватное за-

дачам экспертизы и запросам пользователя. 

ПК-1.3. Владеет навыками планирования психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, синдромальных, социаль-

но-демографических, культуральных, возрастных и индивидуаль-

но-психологических характеристик; способами анализа и интер-

претации полученных при обследовании результатов; умением 

обеспечить клиента и заказчика услуг информацией о результатах 

диагностики; умением формулировать рекомендации для опреде-

ления целей психологического вмешательства. 

ПК-2 Способен консультиро-

вать, оказывая психолого-

педагогическую и социально-

психологическую помощь с 

учетом индивидуально-

психологических особенно-

стей и образовательных по-

требностей обучающихся, а 

также отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

ПК-2.1. Знает методологию, теорию и практику психологического 

консультирования, принципы и методы психологического кон-

сультирования, основные направления консультативной работы 

практического психолога. 

ПК-2.2. Умеет организовывать и осуществлять процедуру психо-

логического консультирования, использовать различные приемы 

психологического воздействия для решения консультативных за-

дач. 

ПК-2.3. Владеет навыкам проведения психологической консуль-

тации при решении типичных задач профессиональной деятельно-

сти психолога, в том числе в ходе индивидуальной и групповой 

работы 

ПК-3 Способен осуществлять 

коррекционно-развивающую 

работу, в том числе в отно-

шении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации инклюзив-

ного образования 

 

ПК-3.1. Знает теоретико-методологические основы коррекционно-

развивающей работы; психологические закономерности и меха-

низмы функционирования и развития психики в онтогенезе и ди-

зонтогенезе; специфику организации и содержание коррекционно-

развивающей работы на разных этапах онтогенеза и дизонтогене-

за; направления, методы и современные техники коррекционно-

развивающей работы. 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать и осуществлять коррекционно-

развивающие мероприятия с учетом социальных, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей личности; осу-

ществлять прогноз психического развития во время проектирова-

ния коррекционно-развивающей работы; согласовывать оказание 

коррекционно-развивающей помощи обучающимся в процессе 

взаимодействия с родителями (законными представителями), чле-

нами семей. 

ПК-3.3. Владеет методами индивидуальной и групповой коррек-

ционно-развивающей работы с индивидом и группой, в том числе 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и при организа-

ции инклюзивного образования; навыками реализации психологи-
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ческих технологий, ориентированных на профессионально-

личностное и карьерное развитие сотрудников организации, охра-

ну психологического здоровья отдельной личности и коллектива в 

целом. 

ПК-4 Способен осуществлять 

психопрофилактическую и 

просветительскую деятель-

ность, направленную на со-

хранение и укрепление пси-

хологического здоровья, пси-

хическое развитие и станов-

ление личности 

 

ПК-4.1. Знает закономерности и возрастные нормы психического, 

личностного и индивидуального развития на разных возрастных 

этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного поведе-

ния; современные теории формирования и поддержания благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе, 

технологии и способы проектирования безопасной и комфортной 

образовательной среды; превентивные методы работы с лицами 

«группы риска»; теоретические основы психологического про-

свещения и психологической профилактики с учетом потребно-

стей и индивидуальных возможностей личности  

ПК-4.2. Умеет проектировать программы психопрофилактической 

и просветительской деятельности, планировать и организовывать 

работу по предупреждению возможного неблагополучия в психи-

ческом и личностном развитии; проводить мероприятия, направ-

ленные на формирование навыков взаимодействия в группе (кол-

лективе); планировать и организовывать работу, направленную на 

повышение психологической культуры населения. 

ПК-4.3. Владеет навыками ведения дискуссий, презентаций; уме-

нием планировать работу на всех уровнях психопрофилактики; 

способами своевременного предупреждений нарушений интел-

лектуального и личностного развития; навыками проведения пси-

хопрофилактической и просветительской деятельности в органи-

зации; навыками формирования психологической культуры, со-

здания условий для полноценного развития личности на каждом 

возрастном этапе развития. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1 Программа государственного экзамена по направлению 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) «Практическая психология» 

Содержание  
Научное психологическое знание. Практическая и академическая психология. 

Нетрадиционная психология: парапсихология, эзотерическое знание, трансперсональная 

психология. Области деятельности психолога. Базовые характеристики прикладной, 

практической и фундаментальной психологии. Отрасли психологии. Основные характеристики 

социальной, педагогической, возрастной, инженерной психологии, психологии труда, 

клинической психологии, психофизиологии и дифференциальной психологии. 

История становления профессии психолога. Истоки психологических знаний. Развитие 

психологии в рамках других наук. Этап самостоятельного становления психологии как науки. 

Формирование научных направлений в психологии. Ведущие психологические школы. 

Основные характеристики бихевиоризма, функционализма, ассоционизма, психоанализа, 

гуманистического направления, когнитивизма, экзистенционализма, интеракционизма. 

Современные школы в психологии. Сферы практической деятельности психолога: психолог-

исследователь, психолог-преподаватель, психолог-диагност, психолог-консультант, психолог-

тренер, психолог-психотерапевт. Психологи на производстве и в менеджменте. Психологи в 

педагогической деятельности. Психологи в медицине. Юридическая психология. Проблемы и 

задачи практической психологии.  

Виды деятельности психолога. Основные психологические практики. Психологическая 

диагностика как практика. Психологическое консультирование. Психологическая 
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профилактика. Коррекционная и психотерапевтическая работа. Основные модели 

психологических практик. Содержание деятельности психолога. Человек как объект 

психологической практики. Понятие об индивиде, личности, субъекте, индивидуальности. 

Группа и семья как объект психологической практики. Структура группы, фазы развития 

группы. Понятие о техниках консультирования. Основные техники консультирования 

(психоанализ, гуманистическая и экзистенциальная психология, бихевиоральный подход, 

когнитивный подход, транзактный анализ).  

Предмет психологии. Психология как естественная и гуманитарная дисциплина. Науч-

ная и житейская психология, их сравнительный анализ. Житейские психологические знания как 

конкретные знания, субъективные, имеющие интуитивный характер, с трудом передающиеся от 

человека к человеку, основанные на наблюдении, ограниченные по объему и содержанию. 

Научные психологические знания как обобщенные, объективные, рациональные и осознанные, 

накапливающиеся и передающиеся, основанные на эксперименте, постоянно расширяющиеся. 

Значение термина «психология». Предмет и объект исследования в психологии. Психология как 

наука о психике и психических явлениях. Психика как свойство высокоорганизованной живой 

материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении 

субъективной неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведе-

ния и деятельности. Классификация психических явлений: психические процессы (познава-

тельные (ощущение, восприятие, представление, внимание, память, мышление, речь, воображе-

ние), эмоциональные (радость, злость, негодование и пр.), волевые (принятие решений, борьба 

мотивов, преодоление трудностей и пр.)), психические состояния (подъем, утомление, моното-

ния, паника, бодрость и пр.), психические свойства (направленность личности, темперамент, 

характер, способности). Функции психики: отражение окружающей среды, обеспечение це-

лостности организма, регуляция поведения. Свойства психики.  

Принципы психологии. Принципы психологического исследования. Детерминизм как 

один из главных объяснительных принципов научного познания, требующих объяснить изуча-

емые феномены закономерным взаимодействием доступных эмпирическому контролю факто-

ров. Системность - объяснительный принцип научного сознания, требующий исследовать явле-

ния в их зависимости от внутренне связанного целого, которое они образуют, приобретая бла-

годаря этому присущие целому новые свойства. Развитие как объяснительный принцип пред-

полагает рассмотрение того, как явления изменяются в процессе развития под действием про-

изводящих их причин. Принцип единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна. Принцип 

развития сознания в деятельности.  

Методы психологии. Общее представление о методе психологического исследования. 

Понятие о методе науки как пути, способе, средстве познания изучаемой реальности. Различе-

ние научного подхода, конкретно-исследовательского метода, частной методики в психологии. 

Проблема объективного метода в психологии. Субъективные и объективные методы. Методы 

объяснительной психологии. Наблюдение, эксперимент, тесты, анализ продуктов деятельности, 

опросные методы. Методы описательной психологии. Методы практической психологии. 

Теория деятельности. Понятие о деятельности. Предметный характер деятельности че-

ловека. Деятельность и активность субъекта. Общественная природа и совместный характер 

деятельности человека. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Структура деятельности. Дей-

ствие как процесс, направленный на достижение поставленной цели. Действия и движения. 

Управление действием и его контроль. Единство сознания и деятельности. Теория деятельности 

С.Л.Рубинштейна. Происхождение внутренней психической деятельности из деятельности 

внешней и практической. Интериоризация как механизм перехода внешних практических дей-

ствий во внутренние психические акты. Экстериоризация как механизм перехода внутренних 

психических действий во внешние практические действия. Освоение деятельности. Возникно-

вение умений. Формирование навыков. Привычки и их роль в поведении человека. Основные 

виды деятельности. Психологические особенности игровой, учебной и трудовой деятельности. 

Деятельность и личность. Познавательная деятельность. Деятельность и обучение. Способно-

сти и деятельность.  
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Проблема личности в психологии. Личность, ее структура и проявления. Понятие лич-

ности в психологии и различные подходы к пониманию сущности личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Естественная природа и социальная сущность чело-

века как личности. Соотношение понятий: человек, личность, индивид, субъект, индивидуаль-

ность. Биологическое и социальное в психологической структуре личности. Человек в системе 

общественных отношений. Социализация индивида в онтогенезе. Роль общественно-

исторического опыта в развитии личности. Личностное и психологическое развитие. Роль ак-

тивности в формировании личности. Человек и культура. Проблема мотивации. Структура 

личности в различных психологических теориях. Типология личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Эмоции и чувства. Понятие об эмоциях. Эмо-

ции как переживания субъективного отношения человека к предметам и явлениям окружающей 

и внутренней действительности. Связь эмоций с потребностями личности. Основные функции и 

теории эмоций. Формы переживания чувств. Чувственный тон. Эмоции. Аффект. Настроение. 

Стресс. Высшие чувства как результат развития личности. Формы выражения чувств. Проблема 

управления эмоциями. Эмоциональные черты личности. Роль эмоций в познавательной и прак-

тической деятельности. Органические потребности как первичные побудители эмоциональных 

проявлений у детей. Факторы, обуславливающие формирование положительных и отрицатель-

ных эмоций. Роль взрослых в формировании эмоций и эмоциональных состояний у детей. Ин-

дивидуальные различия в эмоциональных проявлениях.  

Воля и произвольность. Понятие о воле как процессе сознательного регулирования по-

ведения. Регулирующая, стимулирующая и сдерживающая функции воли. Мотивационная сфе-

ра личности и волевая деятельность. Структура волевого действия: выбор или постановка цели, 

борьба мотивов, принятие решения, исполнение, преодоление трудностей, оценка и анализ ре-

зультатов. Волевое усилие. Локус контроля. Ответственность. Волевые качества (сила воли, 

выдержка, самообладание, целеустремленность, инициативность, самостоятельность, реши-

тельность, последовательность, и пр.) и их формирование. Значение воли в жизнедеятельности 

человека.  

Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение. По-

нятие об ощущении – как форме чувственного отображения отдельных свойств предметов. Фи-

зиологические механизмы ощущения. Понятие об анализаторах как активных органах, рефлек-

торно перестаивающихся под воздействием раздражителей. Рефлекторная природа ощущений. 

Классификация ощущений А.Р. Лурия: интероцептивные (органические ощущения, ощущения 

боли), проприоцептивные (ощущения равновесия и ощущения движения) и экстероцептивные 

(дистантные: зрительные, слуховые, обонятельные; контактные: вкусовые, температурные, так-

тильные и осязательные) ощущения. Общие свойства ощущений: качество, интенсивность, дли-

тельность, пространственная локализация. Чувствительность и ее измерение. Сенсорная адап-

тация как изменение чувствительности из-за приспособления органа чувств к действующим на 

него раздражителям. Компенсаторные возможности в области ощущений.  

Восприятие. Понятие о восприятии как отражении предметов во всей совокупности их 

свойств и качеств. Взаимосвязь ощущения и восприятия. Предметность, целостность, структур-

ность, константность, осмысленность восприятия. Апперцепция. Активный характер восприя-

тия. Зависимость восприятия от характера деятельности. Объект и фон восприятия. Классифи-

кация основных видов восприятия: по модальности (зрительное, слуховое, осязательное, обоня-

тельное, вкусовое); по форме существования материи (восприятие пространства, времени, дви-

жения). Типы восприятия: аналитическое – синтетическое, объяснительное – описательное, 

объективное – субъективное. Зрительные иллюзии.  

Мышление. Понятие о мышлении как высшей форме познавательной деятельности. Со-

циальная природа мышления. Мышление и чувственное познание. Мышление и речь. Мышле-

ние и личность. Детерминация мышления. Изучение мышления в психологии и логике. Виды 

мышления: по форме (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое); по ха-

рактеру (теоретическое, практическое); по степени развернутости (интуитивное, дискурсивное); 

по степени новизны результата (репродуктивное, продуктивное). Формы мышления: понятие, 
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суждение, умозаключение. Мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, абстрагирова-

ние, классификация, сравнение, конкретизация. Этапы протекания мышления и формы фикса-

ции его результатов. Проблемная ситуация и задача. Мышление и решение задач. Мышление и 

практическая деятельность. Индивидуальные особенности в развитии мышления. Мышление и 

эмоции.  

Память. Понятие о памяти. Теории памяти. Физиологические основы памяти. Память и 

представления. Виды памяти: по характеру психической активности (двигательная, эмоцио-

нальная, образная, словесно-логическая); по характер целей (произвольная, непроизвольная); по 

продолжительности сохранения материала (долговременная, кратковременная, оперативная) и 

типы памяти. Ассоциация как один из видов памяти. Память и деятельность. Процессы памяти: 

запоминание, воспроизведение, сохранение, забывание. Непроизвольное и произвольное запо-

минание. Мотивы запоминания. Связь запоминания с особенностями деятельности. Память и 

мышление. Рациональные приемы заучивания материала. Воспроизведение и забывание. Не-

произвольное и произвольное воспроизведение. Припоминание и воспоминания. Закономерно-

сти сохранения и забывания. Реминисценция. Ретроактивное и проактивное торможение. Спо-

собы управления памятью. Индивидуальные особенности памяти. Память и личность.  

Внимание. Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Внимание как 

направленность и сосредоточенность деятельности. Внимание и сознание. Теории о внимании. 

Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Факторы, способствую-

щие их возникновению. Свойства внимания: устойчивость, объем, переключение, распределе-

ние внимания. Рассеянность и ее виды. Внимательность как свойство личности. Условия и пути 

развития и формирования внимания. Теории внимания. Виды внимания. Методы исследования 

внимания. 

Воображение. Понятие о воображении. Физиологические основы воображения. Роль во-

ображения в жизни человека. Классификация воображения по степени преднамеренности: про-

извольное и непроизвольное. Воображение по результату: воссоздающее и творческое. Актив-

ное и пассивное воображение. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы: 

агглютинация, типизация, схематизация, гиперболизация, акцентирование. Этапы развития во-

ображения. Индивидуальный характер развития воображения. 

Речь. Понятие о речи. Речь и язык. Лексический, грамматический и фонетический состав 

языка. Слово и его значение. Речь как процесс словесного общения. Физиологические системы 

речи: периферические и центральные. Центры Вернике и Брока. Основные виды речи. Устная и 

письменная речь. Разговорная и диалоговая речь. Монолог. Пассивная и активная речь. Кине-

тическая речь. Основные функции речи: выражение, воздействие, сообщение, обозначение. 

Этапы формирования речи.  

Психология развития как наука. История становления возрастной психологии. Социаль-

но-историческая природа детства (Ф. Арьеса, Д.Б. Эльконина). Актуальные проблемы совре-

менной психологии развития. Связь возрастной психологии с другими науками. Возрастная 

психология в системе психологической науки. Методологические принципы изучения процес-

сов развития психики человека. Специфика исследования в возрастной психологии. Организа-

ция исследования в возрастной психологии; этапы психологического исследования. Стратегии 

исследования в возрастной психологии: поперечных срезов, лонгитюд, комбинированный (ко-

гортно-последовательный). Формирующая стратегия в исследовании психического развития в 

онтогенезе. Кросс-культурные и биографические исследования. Наблюдение, его виды и прин-

ципы организации. Эксперимент, его виды и принципы организации. Лабораторный и есте-

ственный эксперимент. Использование опросных методов в возрастной психологии. Метод ана-

лиза продуктов деятельности. Социометрический метод в исследовании межличностных отно-

шений. Тесты, их характеристика, виды, особенности их использования в возрастной психоло-

гии. Близнецовый метод и его роль в решении вопроса о влиянии наследственности и среды на 

развитие психики человека. Специфика изучения детей психологом. Этика научного исследо-

вания в возрастной психологии.  

Возникновение возрастной психологии в середине XIX в. Систематические наблюдения 
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за ребенком Ч.Дарвина, В.Прейера, И. Тэна, Б. Перэ. Становление идеи развития в возрастной 

психологии (Г.В. Лейбниц, Г. Гегель, Г. Спенсер и др.). Роль эволюционной теории Ч.Дарвина 

и открытий в естественных науках в становлении возрастной психологии. Натуралистические 

концепции психического развития человека. Биогенетическое направление в исследовании пси-

хического развития. Биогенетический закон Э. Геккеля. Теория рекапитуляции С. Холла, Д. 

Болдуина. Периодизация психического развития К. Гетчинсона. Нормативный подход к психи-

ческому развитию. Теория созревания А. Гезелла. Теория трех ступеней детского развития К. 

Бюлера. Теория конвергенции двух факторов психического развития В. Штерна. Этологический 

подход к психическому развитию. Исследование инстинктивного поведения и импринтинга (К. 

Лоренц). Теория привязанности Дж. Боулби. Фазы развития привязанности. Развитие теории 

привязанности в работах М. Эйнсворт. Основные типы привязанности. 

Теории научения. Законы научения. Проблема движущих сил психического развития ре-

бенка в бихевиоризме. Исследование эмоций Дж. Уотсона. Вклад Б.Ф. Скиннер в теорию 

научения. Теории социального научения. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. Научение 

через наблюдение. Косвенное подкрепление. Проблема самоэффективности. Исследования со-

циализации. Теория Р. Сирса. Формы зависимого поведения. 

Психическое развитие с позиций классического психоанализа. Модель психики З. Фрей-

да и ее становление. Стадии психосексуального развития. Проблема фиксации и регрессии. 

Роль раннего опыта в формировании личности: концепции З. Фрейда и А. Адлера. Проблемы 

развития в концепции К. Юнга. Кризис середины жизни. Эпигенетическая концепция развития 

личности (теория психосоциального развития) Э. Эриксона. Понятие идентичности. Синдром 

социальной патологии идентичности. Психосоциальные кризисы развития. Понятие психиче-

ского моратория. Хронология развития моральных чувств. Характеристика восьми стадий пси-

хосоциального развития личности (Э. Эриксон). 

Развитие взглядов Ж. Пиаже на интеллектуальное развития ребенка. Эгоцентризм и его 

феномены. Проблема эгоцентрической речи и мышления в отечественной и зарубежной психо-

логии. Критический анализ представлений Ж. Пиаже Л.С. Выготским. Операциональная кон-

цепция развития интеллекта. Ассимиляция и аккомодация. Развитие интеллекта ребенка: пери-

оды и стадии развития. Характеристика стадий сенсомоторного интеллекта. Особенности до-

операционального интеллекта. Характеристика особенностей интеллекта на уровне конкретных 

и формальных операций. Стадии нравственного развития по Л. Колбергу. Гендерные различия в 

развитии нравственности (К. Джиллиган).  

Возникновение и становление возрастной психологии и психологии развития в России. 

Роль К.Д. Ушинского в разработке психологических проблем воспитания и обучения. Материа-

листический подход И.М. Сеченова к формированию психических процессов у ребенка. Ре-

флексологический подход к проблеме психического развития (В.М. Бехтерев, Н.М. Щелова-

нов). Становление и развитие возрастной психологии после 1917 года. Педологический подход 

к изучению проблем детства (М.Я. Басов, П.П. Блонский, А.В. Залкинд). Исследование соци-

альных условий развития ребенка (С.С. Моложавый, А.С. Залужный и др.). К.Н. Корнилов о 

проблемах возрастной психологии. Вклад Л.С. Выготского в развитие возрастной психологии. 

Законы психического развития. Генетические аспекты культурно-исторической теории разви-

тия высших психических функций. Понятие о «зоне ближайшего развития» и «уровне актуаль-

ного развития». Системное и смысловое строение сознания. Деятельностный подход к психиче-

скому развитию (С.Л. Рубинштейн, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). История 

становления методов возрастной психологии. Основные направления исследований в отече-

ственной и зарубежной возрастной психологии на современном этапе. 

Категория развития. Ориентировочная и исполнительская часть деятельности. Гипотеза о 

происхождении внутренней деятельности (интериоризация). Психическое развитие, его источ-

ники, движущие силы и условия. Понятие о психическом развитии с точки зрения диалектики. 

Биологические предпосылки психического развития: наследственные и врожденные особенно-

сти. Социальные условия психического развития. Психическая активность ребенка как важ-

нейшее условие его развития. Закономерности и принципы психического развития. Неравно-
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мерность и стадиальность психического развития. Понятие о сенситивных периодах. Пластич-

ность психики, способность к компенсации. Дифференциация и интеграция психических про-

цессов. Противоречия как движущие силы психического развития. Отклонения в психическом 

развитии: задержки психического развития, умственная отсталость, одаренность. Развитие 

личности в экстремальных условиях и в условиях депривации. Акселерация и ретардация. 

Механизмы развития личности. Психическое развитие и общение. Детерминированность 

психического развития ребенка общением со взрослыми и сверстниками. Понятие о госпита-

лизме и его причинах. Основные виды общения ребенка со сверстниками и взрослыми. Психи-

ческое развитие, воспитание и обучение. Роль воспитания и обучения в психическом развитии. 

Проблема единства воспитания, обучения и развития. Обучение и сенситивные периоды разви-

тия психики. Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности че-

ловека. Понятие о ведущей деятельности. Роль различных видов деятельности в психическом 

развитии. 

Проблема периодизации психического развития. Исторический, диалектический подход 

к проблеме детства. Понятие возраста: житейское, социальное и научное. Паспортный, биоло-

гический и психологический возраст. Структура возраста: социальная ситуация развития, ве-

дущая деятельность и возрастные новообразования. Динамика возраста: стабильные и кризис-

ные периоды. Значение кризисов для психического развития. Особенности критического пери-

ода. Типы периодизаций психического развития, критерии построения периодизаций. Периоди-

зация психического развития в отечественной психологии (Д.Б. Эльконин, А.В.Петровский, 

Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков). Современное состояние проблемы периодизации в оте-

чественной и зарубежной психологии. 

Основные этапы психического развития человека. Психическое развитие в младенчестве. 

Общие закономерности психического развития ребенка в первые три года жизни. Общая харак-

теристика периода новорожденности. Безусловные и условные рефлексы. Особенности высшей 

нервной деятельности. Сенсорные реакции новорожденного. Специфика социальной ситуации 

развития, основные новообразования. Развитие привязанности. Комплекс “оживления”. Крите-

рии завершения кризиса новорожденности. Социальная ситуация развития в младенчестве. 

Эмоционально-непосредственное общение как ведущий вид деятельности. Роль общения с ма-

терью в психическом развитии младенца. Становление потребности в общении. Формы и сред-

ства общения со взрослыми. Эмоциональное развитие младенца. Движения и действия с пред-

метами. Познавательное развитие младенца: сенсорные ориентировки, реакция сосредоточения, 

узнавание как процесс памяти, установление первых причинно-следственных связей. Становле-

ние предпосылок усвоения речи. Развитие фонематического слуха, звукопроизношения и пони-

мания речи взрослых. Активность как предпосылка развития личности. Становление элементов 

самосознания, индивидуальные различия младенцев. Кризис первого года жизни. 

Психическое развитие в раннем детстве. Социальная ситуация развития. Развитие пред-

метно-манипулятивной (предметно-орудийной) деятельности. Орудийные и соотносящие дей-

ствия. Становление игровой деятельности. Сюжетные игры детей третьего года жизни. Предпо-

сылки сюжетно-ролевой игры. Зарождение трудовой и продуктивных видов деятельности. Ко-

гнитивное развитие в раннем детстве. Развитие предметного восприятия и ориентировки в 

свойствах предметов. Наглядно-действенное мышление. Особенности внимания и памяти. 

Начало развития воображения. Развитие речи в раннем возрасте. Основные тенденции в разви-

тии речи: усвоение фонетической, грамматической, лексической, синтаксической структуры 

речи. Переход к активной речи. Ситуативная речь. Общение со взрослыми в раннем детстве, 

стремление к сотрудничеству. Возникновение потребности в общении со сверстниками. Пред-

посылки формирования личности у преддошкольника. Развитие самосознания. Становление 

половой идентичности. Освоение правил поведения. Эмоциональное развитие. Осознание себя 

субъектом деятельности. Стремление к самостоятельности. Кризис трех лет, его симптомы, 

причины возникновения. Гордость за собственные достижения как личностное новообразова-

ние. 

Психология дошкольного возраста. Психологическая характеристика дошкольного воз-
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раста. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая игра как веду-

щая деятельность дошкольника, ее значение, структура, развитие на протяжении дошкольного 

детства. Виды игр (подвижные, дидактические и пр.) и их влияние на психическое развитие. 

Развитие продуктивных видов деятельности дошкольника (изобразительная, трудовая, констру-

ирование, бытовая, музыкальная). Формы общения со взрослыми и сверстниками. Взаимоот-

ношения с ровесниками в разных видах деятельности. Специфика познавательной сферы до-

школьника. Особенности внимания, восприятия и памяти. Развитие мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное и предпосылки словесно-логического. Развитие воображения. 

Речь в дошкольном детстве. Словотворчество как возрастной феномен. Детские вопросы. Эго-

центрическая речь (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Развитие личности дошкольника. Мотивацион-

но-потребностная сфера дошкольника. Соподчинение мотивов. Формирование элементов про-

извольного поведения. Моральное развитие дошкольника. Особенности эмоциональной сферы. 

Развитие самосознания у дошкольников. Специфика образа Я и самооценки детей в дошколь-

ном детстве. Кризис семи лет, его сущность и особенности. Проблема психологической готов-

ности ребенка к обучению в школе. Компоненты психологической готовности к школе: лич-

ностный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, социально-психологической.  

Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Социальная ситуация 

развития младшего школьника. Особенности и типы адаптации ребенка к обучению в школе. 

Значение режима дня на первых этапах обучения в школе. Главные приобретения и основные 

направления психического развития в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее структура, закономерности становле-

ния и развития. Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника. Роль учеб-

ной деятельности в психическом развитии. Место других видов деятельности в психическом 

развитии младшего школьника. Особенности общения с родителями и учителями. Взаимоот-

ношения между сверстниками в классном коллективе и вне его. Дружба и товарищество у 

младших школьников. Индивидуальные и половые различия в общении и поведении. Интел-

лектуализация психических процессов. Развитие сенсомоторных навыков, освоение сенсорных 

эталонов. Ориентировка во времени и пространстве. Особенности восприятия условных обо-

значений. Развитие наблюдательности. Внимание младшего школьника: виды и свойства. При-

чины рассеянности внимания. Развитие произвольной, опосредованной памяти. Освоение при-

емов запоминания. Рост продуктивности мнемических функций. Специфика мышления млад-

ших школьников. Развитие наглядно-образного мышления, а также обобщающей и абстраги-

рующей функции мышления. Овладение понятиями. Роль практических действий в решении 

интеллектуальных задач. Развитие знаково-символической функции сознания. Особенности ви-

дов, процессов и образов воображения. Развитие устной речи. Слушание как вид учебной дея-

тельности. Освоение письменной речи. Личностное развитие младших школьников. Эмоцио-

нально-волевые особенности. Нарастание самостоятельности и инициативности. Развитие са-

мосознания и самооценки. Возникновение и развитие познавательных интересов и способно-

стей в разных видах деятельности. Моральное развитие младшего школьника. Особенности по-

ведения детей с разной успеваемостью и социальным статусом в классе. Проблема перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту.  

Психологические особенности подростка. Социальная ситуация развития подростка. 

Кризис подросткового возраста. Главные приобретения и основные направления психического 

развития в подростковом возрасте. Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее вли-

яние на психические особенности, и поведение подростка. Изменение внешности и адаптация к 

нему подростка. Физическое Я подростка. Психосексуальное развитие подростка, полоролевая 
идентификация и взаимоотношения полов. Осознание норм жизни взрослых. Становление но-

вого типа взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Интимно-личностное общение с ро-

весниками. Развитие потребности в одобрении, самоутверждении, признании. Дружба подрост-

ков и особенности ее развития. Первая любовь. «Неформальные» объединения. Развитие лич-

ности подростка. Особенности самосознания. Нравственные убеждения и ценностные ориента-

ции, их формирование. Негативные установки, конфликтность и причины их возникновения. 
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Уровень притязаний. Развитие оценочного отношения с взрослым и сверстникам. Эмоциональ-

но-волевое развитие в подростковом возрасте. Проблема самовоспитания. Идеалы и интересы, 

мировоззрение. Особенности развития характера, способностей и темперамента. Специфика 

познавательной сферы подростка. Рост произвольности внимания, восприятия, памяти. Разви-

тие творческого, рассуждающего мышления. Совершенствование форм и функций речи. Вооб-

ражение и творчество в разных видах деятельности. Учебная деятельность подростка, отноше-

ние к учебе, мотивы учения. Освоение способов учебной деятельности. 

Психология ранней юности. Социальная ситуация развития в ранней юности как «порог 

взрослой жизни». Главные приобретения и основные направления психического развития в 

ранней юности. Профессионально-учебная деятельность как ведущая деятельность в период 

ранней юности. Развитие учебной мотивации и проблема дифференциации обучения. Личност-

ное развитие в ранней юности. Проблема профессионального и личностного самоопределения. 

Построение жизненных планов, осознание временной перспективы.  

Развитие самосознания и самооценки. Стремление к самоопределению и самовыраже-

нию. Осознание собственной психической жизни. Чувство одиночества. Самопознание, само-

выражение и самообразование в ранней юности. Юношеские дневники и их значение. Развитие 

позитивного самовосприятия. Мировоззрение, мотивы, идеалы, ценностные ориентации юно-

шей и девушек. Развитие творческого потенциала личности. Особенности эмоционально-

волевой сферы. Этапы, условия и закономерности выбора профессии. Осознание планов на бу-

дущее, временной перспективы. Единство познавательных и профессиональных интересов. 

Общение с родителями и учителями. Развитие оценочных отношений со взрослым. Взаимоот-

ношения с ровесниками, между юношами и девушками. Неформальные юношеские объедине-

ния. Юношеская субкультура. Дружба, товарищество, любовь. Ранние браки. Психосексуальное 

развитие. Специфика познавательной сферы в ранней юности. Овладение способами умствен-

ной деятельности. Развитие внимания, памяти, наблюдательности. Развитие теоретического 

мышления, способности к обобщению и абстрагированию, качеств ума. Философская, отвле-

ченная направленность мышления. Стиль умственной деятельности. Знаково-символическая 

функция сознания. Творческая активность в разных видах деятельности. Научное, техническое, 

художественное творчество и развитие способностей. Совершенствование форм и функций ре-

чи. Особенности трудовой деятельности и специальной подготовки (техникумы, училища и пр.) 

в ранней юности. 

Психология зрелых возрастов. Общие условия перехода к зрелости. Психологическая 

характеристика понятия «зрелая личность». Возможность и необходимость психического раз-

вития в зрелом возрасте. Социальное значение периода зрелости. Критика понимания зрелости 

как «психологической окаменелости». Периодизация периода зрелости. Молодость как начало 

зрелости. Поиск себя, оформление индивидуальности, осознание своих прав и обязанностей. 

Конкретизация планов на будущее: специализация в области выбранной профессии и вступле-

ние в брак. Кризис 30 лет. Период расцвета как возраст переоценки ценностей и смены основ 

образа жизни. Распад ранних браков, смена профессии. Анализ достижения юношеских целей. 

Проблема смысла жизни. Удовлетворенность жизнью. Самоактуализация и самореализация. 

Расцвет – «золотой возраст», «возраст бури и натиска». Кризис 40 лет – «взрыв в середине жиз-

ни». Осознание утраты молодости, снижение работоспособности. Оценка правильности прожи-

той жизни. Кризис 50-55 лет. Социальная активность и творческая деятельность в зрелом воз-

расте. Формы участия в общественной жизни. Типы коллективов взрослых. Семья, производ-

ственные коллективы, объединения по интересам. Значение профессиональной деятельности 

для психического развития в период зрелости. Особенности самосовершенствования. Индиви-

дуальные и половые различия психического развития взрослых. 

Предмет и методы социальной психологии, основные области исследования, краткий 

исторический очерк. Предметная область социальной психологии. Цели и задач социальной 

психологии. Функции социально-психологического знания. Объект социально-

психологических исследований. Многомерность предмета социальной психологии. Филосо-

фия и социальная психология. Основные этапы развития социальной психологии как науки. Ис-
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токи социально-психологических знаний в философских, социологических, религиозных и ми-

фологических воззрениях. Утопические социально-психологические учения древности. Поли-

тизация и идеологизация социально-психологической мысли в эпоху Просвещения и в Новое 

Время. Место социально-психологической проблематики в историко-революционной социо-

логии XIX в. Первые теоретические концепции в области социальной психологии. Первые ша-

ги на пути становления научной социальной психологии. «Психология народов». Психология 

масс. Теория «инстинктов социального поведения». 

Становление социальной психологии в России. Советский период: влияние немецкой 

классической и марксистской философии. Подчинение социальной психологии идеологии: поле-

мика о статусе и предмете социальной психологии в 20-е годы. Возрождение социальной психо-

логии в 60-е годы. Основные направления исследований и практического применения социально-

психологических знаний в отечественной науке. Вклад ведущих психологических школ в разра-

ботку проблем социальной психологии. Основные линии развития мировой социально-

психологической мысли. Прикладные социально-психологические исследования. Фундаменталь-

ные исследования. 

Методологические основания социальной психологии. Основные методологические идеи 

XX века и их влияние на развитие социально - психологической мысли. Гомеостатическая пара-

дигма. Психоаналитическая традиция в социально-психологической мысли: психоистория, психо-

логия сценарной детерминации и пр. Марксизм: исторический материализм. Необихевиоризм (К. 

Левин, Г. Олпорт). Органический эволюционизм: В. И. Вернадский (теория ноосферы), Пьер Тей-

яр де Шарден (телеологический антропоцентризм), Л. Н.Гумилев (этнология). Системный подход 

(Л. Берталанфи, Э.Юдин и пр.); принцип целостности и дополнительности (Нильс Бор). Гумани-

стическая парадигма в предмете и методах социальной психологии. Теория резонанса. Теория ха-

оса. 

Методы социальной психологии (исследовательские, коммуникационные, порождающие, 

транслирующие, воздействующие, тренинговые, игровые, оргдеятельностные и др.). Математиче-

ское моделирование сложных социально-психологических объектов. Универсальные и специфи-

ческие методы. Проблема информационного взаимодействия. Принятие групповых (массовых) 

решений. Межгрупповые коммуникации. Проблема социально-психологической стратификации и 

типологизации. Общество в ситуации нестабильности. Массовое сознание в экстремальных ситу-

ациях (экологические, социальные, военные, финансовые потрясения и катастрофы). Проблема 

общественных ценностей. Проблема моральных ценностей. Психология религиозного сознания. 

Конструктивное разрешение конфликтов, ведение переговоров. Исследование группового созна-

ния, чувства причастности и принадлежности, аффилиации. Теоретические и прикладные задачи 

социальной психологии, основные парадигмы социальной психологии.  

Психология общения. Общение. Понятие общения. Виды общения. Особенности обще-

ния в современном мире. Уровни общения. Диалогическое и монологическое общение. Соци-

альные и социально-психологические функции общения. Критерии удовлетворенности обще-

нием. Педагогическое общение. 

Содержание, цели и средства общения. Формы, функции, виды и уровни общения. 

Коммуникативный аспект общения. Понятие коммуникации. Психологическая обратная связь. 

Коммуникативные барьеры. Феномены межличностного влияния. Субъективные каналы вос-

приятия и передачи информации. Специфика межличностного информационного обмена. 

Функции и структура коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Организация 

пространства и времена коммуникации. Хронотопы. Жесты, мимика и пантомимика в комму-

никации. Пространственные зоны коммуникации (А. Пиз). Культурная, личностная и биологи-

ческая обусловленность выбора средств коммуникации. Характеристика авторитарной и диало-

гической коммуникации. Способы коммуникативного влияния. Убеждение. Внушение. Зараже-

ние. Подражание. Понятие коммуникативного барьера. Виды коммуникативных барьеров. Ви-

ды коммуникативных барьеров. Массовая коммуникация. Функции и задачи массовой комму-

никации. Структура массовой коммуникации (по Лассуэллу). Признаки массовых коммуника-

тивных процессов. Психологические эффекты массовых информационных процессов 
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Основные закономерности общения. Воздействие в процессе общения. Сущность со-

циальной перцепции. Факторы, определяющие социальную перцепцию (качества наблюдателя, 

объекта и процесса наблюдателя). Механизмы социальной перцепции. Идентификация, эмпа-

тия, аттракция, социальная рефлексия и каузальная атрибуция как процессы и механизмы по-

знания другого. Эффекты социальной перцепции: эффект ореола, первичности и новизны. Осо-

бенности формирования социальных установок. Понятие социального стереотипа. Интерактив-

ный аспект общения. Сущность интеракции. Структура взаимодействия по Т. Парсонсу. Поня-

тие норм, ценностей, ценностных ориентаций. Детерминация межгруппового взаимодействия 

(деятельностная, когнитивная, эмоциональная). Кооперация и конкуренция как два основных 

типа взаимодействия. Согласие (ассоциация) и конфликт (диссоциация). Ассертивное поведе-

ние.  

Конфликт, функции, структура и динамика конфликта. Методы разрешения конфлик-

тов. Конфликт: функции, структура, виды, динамика. Последствия конфликтов. Источники 

школьных конфликтов. Стратегия поведения в конфликте и методы их изучения. Педагогиче-

ский конфликт. Мотивы взаимодействия (кооперация, личный мотив, конкуренция, альтруизм, 

агрессия, равенство). Пять стратегий поведения в конфликте (противодействие, избегание, 

уступчивость, компромисс, сотрудничество). Анализ взаимодействия в группе по схеме наблю-

дения Р. Бейлса. Психологическая совместимость. Акт и трансакция как функциональные еди-

ницы взаимодействия. Анализ взаимодействия по Э. Берну (Родитель – Взрослый – Дитя). 

Стратегии взаимодействия в трансактном анализе (симметричная, пересекающаяся, скрытая).  

Малая группа, основные параметры и структуры. Композиция (состав) группы: числен-

ный, половой, возрастной состав. Основные количественные и качественные характеристики ма-

лой группы. Законы динамики малой группы. Стадии и уровни развития малой группы, срок 

жизни малой группы. Структура малой группы: социометрическая, коммуникативная и структура 

власти. Структура коммуникации: централизованные и децентрализованные коммуникативные 

сети. Несовпадение понятий «позиция» и «роль». Осознание личной идентичности и принадлеж-

ности группе как необходимые компоненты зарождения малой группы. Структура власти в ма-

лой группе. Лидерство и руководство: единство и различие. Авторитет. Лидер, стратег, изгой, 

деятель, организатор и прочие внутригрупповые позиции. Функции лидера. Теории лидерства. 

Стили лидерства. Проблема лидерства в зарубежной социальной психологии. Школа К. Левина. 

Коммуникативная структура группы. Групповая совместимость. Проблема групповой спло-

ченности. Проблема принятия группового решения, эффективности групповой деятельности. 

Феномены межгруппового взаимодействия. Механизмы развития группы, проблема группово-

го давления, конформизм.  

Модели развития групп. Динамика развития малой группы. Стадии развития группы: 

знакомства (псевдосолидарности); агрессии (напряжения-фрустрации); устойчивой работоспо-

собности (сотрудничества); распада (умирания). Социально-психологические проблемы кол-

лектива. Признаки коллектива. Классификация коллективообразования А.Н. Лутошкина. Стра-

тометрическая теория коллектива А.В. Петровского. Основные пути формирования детского 

коллектива: традиции, совместная деятельность, перспективные и ближайшие цели. Управле-

ние малой группой.  

Феномены больших социальных групп. Особенности больших групп и массовидных со-

циальных явлений. Проблемы социально-психологического исследования больших социальных 

групп. Типологический подход к большим общностям. Структура больших групп. Классы, стра-

ты, слои, этносы, нации, профессиональные цехи, возрастные группы, общности по половому 

признаку и пр. Классификация типов групп по типу управления: 1) группа общего согласия;  

2) консенсус; 3) демократия; 4) олигархия; 5) диктатура. Понятия об охлократии и анархии. Сти-

хийные группы. Феномен толпы. Крупные неформальные объединения. Психология панических 

состояний. Самоопределение группы. Осознанность/неосознанность принадлежности к группе. 

Концепции этнопсихологии, психологии наций. Понятие о национальном характере. Этно-

центризм. Национализм. Патриотизм. Космополитизм. Интернационализм. Глобализм. Полити-

ческая психология. Общественное мнение: способы его количественного и качественного анали-
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за; факторы, на него влияющие. Психология власти.  

Проблема группового сознания. Социально-психологические аспекты этнопсихологии. 

Психология массовидных явлений.  

Социально-психологическая характеристика личности. Проблема соотношения личности 

и социума. Специфика социально-психологической перспективы проблемы личности. Гумани-

стические теории личности. Типологии личности. Спектр представлений о влиянии социума на 

формирование личности. Образ Я и Я-концепция. Влияние самосознания и самооценки на вос-

приятие другого. Уровень притязания и групповая активность. Ролевая модель. Ключевые и зна-

чимые люди. Понятие о референтной группе. Гендерные особенности в социально-

психологическом контексте. Понятие гендерной роли, идеалы.  

Социализация и адаптация. Понятие социализации. Содержание процесса социализа-

ции. Особенности современной социализации. Теоретические и практические проблемы. Пред-

ставление о механизмах социализации личности. Стадии развития личности в процессе социа-

лизации. Механизмы социализации. Институты социализации. Социально-психологический 

статус детских воспитательных и образовательных учреждений. Детерминация процесса со-

циализации личности. Содействие, воспитание как главные факторы, определяющие успеш-

ность процесса социализации личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

Понятие об экзистенциальном вакууме. Понятие судьбы. Психологические механизмы пове-

дения личности. Общее понятие социального развития человека. Стереотипы понимания соци-

ального развития человека. Модели социального развития. Временные характеристики инди-

видуального и социального развития человека. Динамика социального развития человека в 

процессе онтогенеза. Личностная зрелость. Закономерности социального развития человека. 

Социальная виктимология. Человек как жертва социализации в современном мире. Социальные 

факторы виктимизации. Феноменологические факторы виктимизации. Деструктивное поведе-

ние. Социальные права детей. 

Социальные установки личности. Понятие о социальной установке. Аттитюды и методы 

их изучения. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальных устано-

вок. Соотношение социальных установок и реального поведения. Функции установок в регуля-

ции поведения человека. Роль бессознательного в проблеме установок, сценариев и стратегий 

личности. Противоречия бессознательных установок и осознанных намерений личности. 

Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального поведения 

человека. Важность прикладных социально-психологических исследований и теоретических 

знаний в нашей стране в ситуации социальной нестабильности. Пропедевтическое и психоги-

гиеническое значение основ социально-психологического образования, воспитания и разви-

тия. Особое значение социальной психологии в период трансформаций, характерных нару-

шением «бытовой» логики понимания происходящих макропроцессов. Значение и задачи по-

вышения социально-психологической грамотности. Глобализация информационных процес-

сов. Компьютерная революция, Интернет; их социально-психологическое значение. Экологи-

ческое сознание, активная жизненная позиция. Социально-психологические перспективы раз-

вития Homo Sapiens.  

Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития (и де-

струкции) психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и обучения. Пред-

мет педагогической психологии, его историческое изменение вместе с изменением социокуль-

турных ориентаций общества. Место педагогической психологии в системе научного знания. 

Задачи педагогической психологии в системе других психологических наук и в отношении к 

педагогике. Значение психолого-педагогических знаний для гуманизации и демократизации си-

стемы воспитания и обучения. Методы исследования педагогической психологии. Методы пси-

холого-педагогического воздействия. Современные достижения зарубежной психологии (не-

обихевиоризма, психоанализа, когнитивной, деятельностной, гуманистической, трансперсо-

нальной психологии) в понимании границ и возможностей психического развития в процессе 

обучения и воспитания. Методологические основы отечественной педагогической психологии: 

социальная обусловленность психического развития человека в процессе воспитания и обуче-



25 

 

ния; деятельностное опосредствование индивидуального психического развития; первичность 

предметно-практической деятельности в становлении психических новообразований в процессе 

усвоения; ведущая роль ценностно-смысловых образований в развитии личности; ведущая роль 

воспитания и обучения в психическом развитии.  

Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя. Проблема психологиче-

ской готовности к освоению педагогической деятельности. Профессионально-значимые каче-

ства личности учителя. Педагогически направленное мышление учителя. Уровни развития пе-

дагогического мышления. Формирование профессионального сознания и самосознания педаго-

га. Методы изучения профессиональной направленности личности учителя. Проблемы профес-

сиональных деформаций личности педагога. Самосовершенствование педагогической деятель-

ности. Специфика самообразовательной деятельности учителя. Психология педагогической са-

морегуляции. 

Педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, способности. Профессиональ-

но-педагогическая направленность как интегральное свойство личности учителя, объединяю-

щее его потребности, интересы, склонности, способности и нравственные качества и определя-

ющее ведущие мотивы педагогической деятельности. Внешняя и внутренняя мотивация педаго-

гической деятельности. Педагогические цели, планирование, организация и руководство их ре-

ализацией в учебной деятельности учащихся. Динамика мотивов педагогической деятельности 

в процессе ее осуществления. Мотивы и удовлетворенность педагогической деятельностью. 

Педагогические способности. Психофизиологические и психологические предпосылки дея-

тельности педагога. Общий состав педагогических способностей. Уровни педагогических спо-

собностей. Педагогические способности и успешность педагогической деятельности. Стили пе-

дагогического руководства.  

Характеристика основных стилей педагогического руководства. Черты демократическо-

го, либерального и авторитарного руководства в педагогическом взаимодействии. Отношение 

учащихся к педагогу в связи со стилем его руководства. Осознание учителем стиля своего вза-

имодействия с учениками в целях его оптимизации. Педагогическое общение. Понятие педаго-

гического общения. Педагогическое общение как способ реализации методов и приемов обуче-

ния и воспитания. Форма и виды общения в процессе обучения. Особенности диалогического 

общения. Стиль общения учителя с учащимися и его влияние на формирование личностных ка-

честв учащихся. Влияние целей обучения и воспитания, содержания обучения и воспитания, 

соответствия личности педагога тем ценностям, которые он намеревается передать ученику, на 

эффективность педагогического общения. «Смысловые барьеры» в общении между учителем и 

учеником. Психология поведения в конфликтных ситуациях педагогического общения. Инди-

видуальные стили педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности учителя 

и его психологическая структура. Психологические и психофизиологические предпосылки 

формирования индивидуального стиля деятельности. Характеристика основных стилей педаго-

гической деятельности. Влияние стиля педагогической деятельности на межличностные отно-

шения, мотивацию учебной деятельности, активность учащихся в учебно-воспитательном про-

цессе. 

Психология педагогического коллектива. Особенности взаимодействия учителей в педа-

гогическом процессе образовательного учреждения. Психологическая совместимость членов 

педагогического коллектива. Психологическая адаптация учителя в педагогическом коллекти-

ве. Виды конфликтов в педагогическом коллективе и пути их разрешения. Взаимодействие 

школьного психолога с учителями и администрацией школы, возможности и условия его эф-

фективности. Роль психолога в создании благоприятного психологического климата в педаго-

гическом коллективе школы. 

Психологические основы организации педагогической деятельности. Структура педаго-

гической деятельности. Структурные компоненты педагогической деятельности. Функции пе-

дагогической деятельности. Уровни продуктивности педагогической деятельности. Психологи-

ческие основы формирования профессионально-педагогических умений и навыков. Педагоги-

ческая деятельность как творчество. 
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Психология педагогического воздействия. Механизмы взаимодействия учителя и уча-

щихся в процессе общения. Восприятие и понимание учителем личности ученика в процессе 

совместной учебной деятельности. Стили отношения учителя к ученикам: активно-

положительный, пассивно-положительный, активно-отрицательный, пассивно-отрицательный, 

ситуативный. Отношение учителя к ученикам и эффективность педагогического воздействия. 

Психологические особенности педагогической оценки ученика и педагогический такт учителя. 

Компетентность педагога как субъекта невербальных коммуникаций и методы ее развития. 

Приемы и техника управления учащимися на уроке. Способы психолого-

педагогического воздействия: внушение, убеждение, эмоциональное заражение. Вербальные и 

невербальные средства передачи информации. Приемы активного слушания: парафраз, редак-

ция, вербализация и т.д. Методика «трехчастного замечания». 

Психология воспитания. Роль воспитания в формировании личности. Проблема социали-

зации. Категории «воспитание», «формирование», «развитие». Структура процесса воспитания 

(цели, задачи, содержание, субъект и объект воспитания). Психологические требования к про-

цессу воспитания. Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа. Диа-

гностика воспитанности в практике работы педагога-психолога. Психологические механизмы 

формирования личности. Вопросы становления и развития личности в отечественной педагоги-

ческой психологии. Проблема развития личности в работах зарубежных психологов. Психоло-

гические механизмы формирования свойств личности: сдвиг мотива на цель, идентификация, 

принятие и освоение социальных ролей, механизмы самосознания. Динамика свойств в струк-

туре целостной личности. Неравномерность формирования свойств - источник временной про-

тиворечивости личности ребенка. Психологические аспекты воспитательных технологий. Спо-

собы психологического воздействия Формы и методы выявления эффективности воспитатель-

ных воздействий. Элементы психокоррекции в деятельности педагога. Значение и пути практи-

ческого применения аутотренинга в педагогической деятельности. Организация формирующих 

и мобилизующих взаимовлияний детского коллектива и личности. 

Психология обучения. Основные понятия, описывающие процесс приобретения инди-

видуального опыта (научение, учение, обучение, учебная деятельность), их специфика и соот-

ношение. Концепции обучения и их психологические основания. Бихевиористская концепция 

учения. Основные направления исследований в области программированного обучения. Ассо-

циативно-рефлекторная теория. Обучение как организация познавательной активности. Обуче-

ние как управление мыслительной деятельностью учащихся. Основные этапы процесса усвое-

ния; условия усвоения учебного материала. Теория поэтапного формирования умственных дей-

ствий. Концепция формирования умственной деятельности П.Я.Гальперина как теоретическая 

основа анализа развивающей функции обучения. Теория содержательного обобщения. Про-

блемное обучение. Активизация творческой активности учащихся как основной психологиче-

ский принцип проблемного обучения. Психологические сложности организации проблемного 

обучения. Психологическая теория общего развития в начальном обучении (Л.В. Занков). По-

нимание общего развития как развития способностей школьников. Показатели общего разви-

тия: наблюдательность, логическое мышление, освоение практических действий. Психолого-

дидактические принципы обучения: обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль тео-

ретических знаний, быстрый темп усвоения программного материала, работа над развитием 

всех учащихся. Развивающий эффект «системы Занкова». 

Учебная деятельность. Место и функция учебной деятельности в системе других видов 

человеческой деятельности. Функциональная структура учебной деятельности: побудительные, 

программно-целевые, действенно-операционные, контрольно-регулирующие компоненты. 

Учебная задача в структуре учебной деятельности. Виды учебных действий в структуре учеб-

ной деятельности: действия информационного поиска; чтения и порождения текстов; действия 

планирования и контроля; мнемические и репродуктивные действия; моделирование, решение 

творческих задач и др. Действия контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Выделение 

этих действий в качестве особого предмета формирования в учебном процессе. 

Мотивы учения. Психологические характеристики мотивационной сферы учения. Сущ-
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ность и виды мотивов учебной деятельности. Внутренние, внешние и личностные источники 

(детерминанты) учебной активности. Изменение учебной мотивации в ходе индивидуального и 

возрастного развития. Строение мотивационной сферы. Методы выявления мотивации учения. 

Использование методов изучения мотивации учения в практике работы школьного психолога. 

Пути формирования мотивов учебной деятельности на занятиях. Роль содержания учебного ма-

териала в формировании мотивации учения. Влияние коллективных форм учебной деятельно-

сти на мотивацию учения. Психологические основы развивающего обучения. Виды обучения и 

типы развития. Учение Л.С. Выготского о двух зонах психического развития. Сравнительная 

эффективность современных концептуальных подходов к проблеме когнитивного развития в 

процессе обучения. Вклад концепций Ж. Пиаже, Б.Ф. Скиннера, Дж. Брунера, П.Я. Гальперина 

- Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова - Д.Б. Эльконина в решение проблемы взаимосвязи обучения 

и развития. Редукционистские тенденции в каждом из направлений психологического анализа 

обучения; вред универсализации концепций и монополизации их права на истину.  

Соотношение обучения и воспитания. Структурное многообразие генетических форм 

психической организации личности и взаимосвязь различных видов воспитания и обучения. 

Воспитание и обучение как особый тип управления психическим развитием личности посред-

ством организации деятельности, взаимодействий, отношений, общения. Проблемы дифферен-

цирования и индивидуализации обучения. Дифференцированный подход к выбору задач, со-

держания, методов, форм обучения с учетом особенностей отдельных групп учащихся и уровня 

развития у них умений и навыков учебного труда. Учет уровня и достаточности психического 

развития, ориентация обучения на «зону ближайшего развития» и приуроченность обучения к 

сензитивным периодам развития психики. Личностный фактор эффективности образовательно-

воспитательного процесса. Зависимость общей работоспособности ученика от психологической 

пресыщенности содержанием учебного материала и утомления. Психологические факторы, 

определяющие успехи или неудачи в учении. Психологические аспекты компьютеризации обу-

чения. Компьютерные обучающие программы. Психологические задачи, решаемые программой: 

усвоение материала, создание основы формирования навыков, усвоение алгоритмов решения 

задачи, основ ориентировочной деятельности, формирования обобщенных умственных дей-

ствий. Использование индивидуализированных программ обучения. Преимущества и ограниче-

ния применения компьютеров в учебном процессе. Психологические условия организации 

учебной деятельности учащихся при использовании компьютера в учебном процессе. 

Семья в современном обществе. Структура, функция и динамика развития семьи. Исто-

рия и эволюция семейных отношений. Добрачное поведение и его влияние на брак. 

Причины и мотивы развода. Основные причины и мотивы разводов. Психологические 

особенности супружеских измен. Психологические проблемы повторных браков. 

Семейные конфликты и стратегия их разрешения. Особенности семейных конфликтов. 

Причины семейных конфликтов. Стратегии разрешения семейных конфликтов. Психологиче-

ские методы работы с семейными конфликтами.  

Взаимоотношения прародительских и супружеских пар. Виды прародительских и су-

пружеских пар. Психологические особенности прародительских отношений. Причины кон-

фликтов в прародительских отношениях.  

Психологическое просвещение родителей. Психология детско-родительских отношений. 

Психология и культура пола. Виды критических ситуаций в семье. 

Особенности работы с семьей в психологическом консультировании. Директивный и не-

директивные подходы в психологическом консультировании. Работа с супружеской парой. 

Специфика работы с одним из супругов. 

Особенности работы с семьей в психологической диагностике и в психотерапии. Изуче-

ние семьи и диагностика ее нарушений. Методы психотерапевтической коррекции семейных 

взаимоотношений. Семейная психотерапия при психопатиях и акцентуациях характера у под-

ростков. Семейная психотерапия при алкоголизме. Семейная психотерапия при неврозах и пси-

хосоматических расстройствах. 

 



28 

 

Понятие психодиагностики. Психодиагностика как научная дисциплина, разрабатываю-

щая методы выявления и изучения индивидуально-психологических и индивидуально-

психофизических особенностей человека. Психодиагностика как область психологической 

практики. Предмет и задачи психодиагностики. Социальные субъекты, процессы, взаимосвязи и 

явления как объекты психодиагностики. Сферы применения психодиагностики: консультиро-

вание, психотерапия, экспертиза, профотбор, профконсультирование, психогигиена, психопро-

филактика, обучение и воспитание. Истоки психодиагностики как науки. Вклад Ф. Гальтона, А. 

Бине, Т. Симона, Д. Кэттелла, Р. Мейли, К. Пирсона, Ч. Спирмена, Л. Термена, Л. Терстоуна, Г. 

Айзенка и др. в развитие психодиагностики. Проблемы развития отечественной психодиагно-

стики. Работы М.Я. Басова, М.С. Бернштейна, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.А. Люблин-

ской и др. в области психологического тестирования. Возрождение и развитие отечественной 

психодиагностики во второй половине XX века. 

Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Специфика диа-

гностического метода и его место в системе психологических методов. Измерительно-

испытательная, оценочная и объяснительная направленность как основные характеристики 

психодиагностического метода. Объективный диагностический подход на основании оценки 

успешности реальной или моделируемой деятельности. Субъективный подход как диагностика 

на основе самоотчетов, самоанализа и сведений, сообщаемых исследуемым о себе. Проектив-

ный подход на основании анализа поведения или деятельности в неопределенной ситуации или 

работы с неструктурированным стимулом.  

Классификация методов. Классификационная функция диагностических подходов. Те-

сты интеллекта, тесты специальных способностей, объективные тесты личности и тесты дости-

жений как подсистема объективного подхода. Личностные опросники, опросники состояния и 

настроения, опросники-анкеты как подсистема субъективного подхода. Моторно-

экспрессивные, перцептивно-структурные и апперцептивно-динамические методики как подси-

стема проективного подхода. Различные основания классификации психодиагностических про-

цедур. 

Планирования психодиагностической работы. Специфика практической психологиче-

ской диагностики. Планирование диагностической работы: изучение практического запроса, 

формулировка психологической проблемы, выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых яв-

лений, выбор метода исследования, использование метода, формулировка диагноза и прогноза, 

разработка рекомендаций, составление программы психокоррекционной и развивающей рабо-

ты. Диагностическая программа. Принципы составления диагностической программы. Поста-

новка конкретных диагностических задач. Схема диагностической программы и отчетная доку-

ментация по результатам проведенного психодиагностического исследования 

Этапы диагностического исследования. Диагностическое исследование как процесс. 

Этап сбора данных. Ознакомление с комплексом объективных и субъективных показателей об 

испытуемом, формирование исследовательской задачи. Анализ ситуационных переменных. 

Психодиагностические ситуации (В.И.Дружинин). Принципы выбора диагностических методик 

в зависимости от задач исследования. Этап переработки и интерпретации. Особенности клини-

ческого и статистического подходов к обобщению данных. Этап принятия решения. 

Психологический диагноз. Объекты диагноза. Понятие психологического диагноза. Со-

отнесение медицинского и психологического диагнозов. Индивидуально-психологические раз-

личия в норме и патологии как область психологического диагноза. Теоретическая схема пси-

хологического диагноза (Я. Рейковский). Клинический, психологический и исследовательский 

подходы к постановке психологического диагноза. Основные причины психодиагностических 

ошибок. 

Уровни диагноза. Ступени в развитии диагноза (симптоматический, этиологический, ти-

пологический) и уровни диагностических заключений. Схема диагностического исследования 

(по В. Смекалу). 

Психологический прогноз. Содержание прогноза. Условия дальнейшего развития или 

коррекции, вероятные пределы возможных изменений. 
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Понятие методики, теста. Понятие психодиагностической методики. Классификация ме-

тодик по различным основаниям. Операциональная и предметная классификации. Типы диа-

гностических методик: методики высокого уровня формализации и малоформализованные ме-

тодики. Методики высокого уровня формализации. Тесты. Классификация тестов по форме: 

индивидуальные и групповые; устные и письменные; бланковые, предметные, аппаратурные, 

компьютерные; вербальные и невербальные. Классификация тестов по содержанию: тесты ин-

теллекта, тесты способностей, тесты личности (тесты действия и ситуационные), тесты дости-

жений. Опросники. Личностные опросники (опросники черт личности, типологические, моти-

вов, интересов, ценностей, установок). Опросники-анкеты. Проективные техники. Психофизио-

логические методики. Малоформализованные методики. Метод наблюдения, метод беседы, 

анализ продуктов деятельности (контент-анализ). Предметная классификация. Психодиагно-

стические методы, направленные на изучение отдельных психических функций: когнитивных 

(восприятие, внимание, память, мышление, представление, воображение, речь) и эмоциональ-

но-волевых. Диагностика уровня умственного развития и общих способностей. Тесты достиже-

ний. Диагностика специальных способностей. Диагностика функциональных и эмоциональных 

состояний. Диагностика личности. Диагностика общения. Функции методик и тестов. 

Понятие репрезентативности психодиагностических методов. Репрезентативность как 

свойство выборочной совокупности представлять характеристики генеральной совокупности. 

Социологическая репрезентативность. Психологическая репрезентативность. Надежность как 

устойчивость к побочным факторам и как точность измерения. Надежность как согласован-

ность и устойчивость. Оценка точности тестирования в массовых и индивидуальных исследо-

ваниях. Ошибка первого рода (вероятность отклонения истинной гипотезы) и ошибка второго 

рода (вероятность принятия ложной гипотезы) при массовых исследованиях. Точность измере-

ния в индивидуальном тестировании, ее зависимость от надежности процедуры измерения. 

Способы повышения точности индивидуального измерения. Оценка заданий теста с точки зре-

ния объективности, надежности, валидности, трудности и дискриминативности. Объективность 

задачи как соответствие измеряемому признаку, с точки зрения экспертов. Надёжность задачи 

как эквивалентность её решения при повторном предъявлении. Валидность задачи как её спо-

собность дифференцировать группы испытуемых по измеряемому признаку. Трудность задачи 

как процент правильных ответов. Дискриминативность задачи как согласованность задачи с те-

стом в целом. Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству. Конструк-

тная и эмпирическая (критериальная) валидность. Критерии валидизации – объективные и 

субъективные. Виды субъективных (экспертных) оценок – коллективная оценка, средневзве-

шенная оценка, ранжирование, парное сравнение. Соотношение содержательной (или внутрен-

ней, или логической) валидности и конструктной валидности. Внешняя и экологическая (имма-

нентная) валидности как непосредственная характеристика содержательной валидности. Харак-

теристика содержания теста с точки зрения оценочной (экспертной) валидности, конструктной 

валидности, валидности по объёму. Конструктная валидность, её вариации – конвергентная ва-

лидность, дискриминантная валидность, факторная валидность, внутренняя согласованность 

заданий теста. Эмпирическая валидность и её формы – диагностическая (текущая) и прогности-

ческая. Факторы, влияющие на достоверность психодиагностической информации. Способы 

повышения достоверности. L, K и другие корректировочные шкалы. 

Стандартизованные и нестандартизованные диагностические методики. Методы диагно-

стики интеллекта. Определение способности Б.М.Тепловым. Приобретение, преобразование и 

применение знания как компоненты способности. Соотношение обучаемости, креативности и 

тестового интеллекта в структуре способностей. «Теория интеллектуального порога». Теорети-

ческие представления об интеллекте. Иерархические теории структуры интеллекта. Модель ин-

теллекта по Л. Терстоуну. Модель интеллекта по Дж. Гилфорду. Модель интеллекта по Г.Ю. 

Айзенку. Модель интеллекта по Р.Б. Кэттеллу. Модель интеллекта по Р. Стернбергу. Тесты ин-

теллекта. Диагностика структуры интеллектуальных способностей по батарее Д. Векслера, Г.Ю. 

Айзенка. Тесты интеллекта и способностей вербального типа. Неязыковые тесты и тесты дей-

ствия. Тесты, свободные от влияния культуры (прогрессивные матрицы Дж. Равена, тест Р.Б. 
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Кэттелла). Диагностика умственного развития дошкольников. Шкала умственного развития 

Бине-Симона и Стэнфорд-Бине. Диагностика интеллектуальных компонентов школьной зрело-

сти (зрительного и слухового различения, словарного запаса, общей осведомленности, понима-

ния количественных отношений и др.). Диагностика умственного развития учащихся 3-6 клас-

сов по Групповому интеллектуальному тесту (ГИТ). Диагностика умственного развития уча-

щихся 7-9 классов по Школьному Тесту Умственного Развития (ШТУР). Тест АСТУР (для 

Абитуриентов и Старшеклассников Тест Умственного Развития). Тесты специальных способ-

ностей. Тесты креативности (тест Дж. Гилфорда и тест Е. Торренса). 

Методы диагностики личности. Понятие личность. Личностные тесты как психодиагно-

стический инструментарий. Виды личностных тестов (личностные опросники; опросники инте-

ресов, мнений, установок и ценностей; проективные методики, репертурные решетки). Основ-

ные личностные опросники. Тест-опросник Я. Стреляу. Опросник Г.Ю. Айзенка. Опросник Р.Б. 

Кэттелла (16PF). MMPI и его варианты, ПДО в патохарактерологической диагностике. Опрос-

ник Г. Шмишека. Системообразующие параметры личности (мотивация, самосознание, меж-

личностные отношения). Психологические принципы и методы диагностики мотивации. Пря-

мые методы психодиагностики мотивов (анкетирование).  

Личностные опросники для измерения мотивов. Опросник измерения аффилятивной 

тенденции (А. Мехрабян). Опросник для измерения мотивации достижений (РАМ). Классифи-

кация мотивов по Г. Мюррею и анализ текстов ТАТ. Тест юмористических фраз (ТЮФ). Прин-

ципы и методы диагностики самосознания и саморегуляции. Изучение самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн. Оценка уровня притязаний Ф. Хоппе. Личностная шкала самооценки С. 

Спилбергера – Ю. Ханина. Опросник самоотношения (В. Столин). Метод измерения локуса 

контроля (опросник УСК). Стандартизированные самоотчеты. Шкала Теннесси. Шкала Пирса-

Харриса. Нестандартизированные самоотчеты как метод психологической диагностики самоот-

ношения и «Я-концепции». Изучение конструктов, репертуарные решетки. Принципы и методы 

диагностики межличностных отношений. Социометрический тест Дж. Морено. Методика Т. 

Лири. 

Диагностика эмоциональной сфер. Оценка нервно-психического напряжения опросными 

методами. Определение уровня тревожности (тест Тэммл, Дорки, Амен; тест школьной тревож-

ности Филлипса; методика Спилбергера–Ханина). Измерение степени выраженности астениче-

ского состояния. Опросник САН. Проективные, рисуночные методики. Проективные методы. 

Характеристика психологического механизма проекции. Конститутивные тесты (тест Г. Рорша-

ха). Конструктивные тесты (тест Р. Жиля). Интерпретативные тесты (тесты ТАТ и САТ, тест С. 

Розенцвейга, Hand-тест). Катарсические тесты (психодрама Дж. Морено). Аддиктивные тесты 

(«Незаконченные предложения»). Импрессивные тесты (тест М. Люшера, тест Л. Сонди). Экс-

прессивные тесты. «Нарисуй человека» К. Маховер. «Дом – дерево – человек» Дж. Бука. Тест 

К. Коха «Дерево». Кинетический рисунок семьи. «Несуществующее животное». «Человек под 

дождем». Клинический, исследовательский и психологический подходы к интерпретации ри-

сунков. 

Психосемантические методики. Определение, характеристика и оценка. Виды психосе-

мантических методик (семантический дифференциал, тест конструктов, методики ранжирова-

ния, методики парных сравнений и сортировок и др.). Требования, предъявляемые к их исполь-

зованию. Метод семантического дифференциала как комбинация метода контролируемых ассо-

циаций и процедуры шкалирования. Анализ особенностей психосемантики и отношения к раз-

личным объектам и явлениям, исследование самооценки методом семантического дифференци-

ала. Методика семантического дифференциала Ч. Осгуда. Психологическая теория Дж. Келли. 

Техники репертуарных решеток. Психосемантическая методика определения скрытой мотива-

ции (ПМСМ) Ю. Соломина. 

Основные этапы обработки результатов диагностики. Основные этапы обработки ре-

зультатов. Понятие распределения результатов. Понятие выборки. Представление результатов 

распределения дискретных признаков. Табулирование первичных результатов. Приемы графи-

ческого изображения первичных результатов (столбиковые диаграммы). Представление резуль-
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татов распределения непрерывных признаков. Табулирование. Гистограммы, частотный поли-

гон распределения, кривая распределения. Группировка первичных результатов. Кривая накоп-

ленных частот. Меры центральной тенденции (среднеарифметическая величина, медиана). Ме-

ры изменчивости (среднеквадратическое отклонение, полуквартильные отклонения). Меры вза-

имосвязи (ранговая корреляция по Ч. Спирмену, корреляция произведений по К. Пирсону). 

Тестовые нормы. Принцип отсчета от нормы. Кривая нормального распределения. Зна-

чение частотности встречающихся величин. Стандартизация. Понятие тестовых норм. Виды 

диагностических норм – абсолютные тестовые нормы (шкала «сырых» баллов), статистические 

процентильные нормы, критериальные тестовые нормы. Процентильные нормы на порядковых 

тестовых шкалах. Параметрические нормы на интервальных (стандартизированных) тестовых 

шкалах. Процедура стандартизации шкалы. Виды стандартных нормализованных шкал в пси-

ходиагностике: Z-шкала, IQ-шкала, Т-шкала, шкала стенов, шкала станайнов. Нормальное рас-

пределение. Кривая нормального распределения. Частотность встречающихся величин. Интер-

претация материала психологических исследований. 

Понятие признака. Связи признаков. Понятие показателей. Необходимое и достаточное 

число признаков и показателей. Диагностические признаки и диагностические категории. Ла-

тентные переменные. Диагностические факторы. Диагностический вывод. Соотношение диа-

гностических признаков и диагностических категорий. 

Интерпретация материала. Профессионально-этические нормы работы психолога. Со-

циальные проблемы тестирования (проблема объективности тестов и влияния культуры на ре-

зультаты тестирования, проблема интерпретации и использования тестовых результатов, про-

блема дифференциации общества по интеллекту). Влияние культурных факторов на процедуру 

психодиагностического исследования. Принципы профессионально-этического стандарта. 

Профессионально-этический стандарт. Стандарты для психологических и образовательных те-

стов. Этические принципы психодиагностики (благополучие клиента, профессиональная ком-

петентность, ответственность за использование психодиагностических методик, обеспечение 

тайны результатов обследования, конфиденциальность, моральные и правовые стандарты, со-

ответствующие моральным требованиям общества и т.д.). 

Медицинская и клиническая психология, патопсихология, нейропсихология, соматоло-

гия, дефектология, специальная педагогика и психология, психиатрия и психопатология в изу-

чении нарушений психического развития: предмет и методы изучения. Понятие о диагностике, 

экспертизе, психологической коррекции, психотерапии, профилактике и реабилитации как ви-

дах практики клинической психологии. Основные понятия, характеризующие нарушения пси-

хического развития: психическая аномалия и дизонтогения, психологический дефицит, ретар-

дация, психическая депривация, деменция, регрессия, фрустрация, стресс, дефект и дефектив-

ность, компенсация. Различение патопсихологии и психопатологии. Методы клинической пси-

хологии и психиатрии. Принципы построения эксперимента в клинической (медицинской) пси-

хологии и патопсихологии. 

Клинико-психологическая диагностика. Классификация методов клинической 

психологии (по Б.В. Зейгарник). Изучение проблемы дефекта и компенсации как предпосылка 

клинико-психологической диагностики. Представление о первичных и вторичных нарушениях 

(симптомах) в структуре дефекта. Механизмы формирования вторичных нарушений. 

Первичные, вторичные, третичные симптомы (по Л.С. Выготскому). Специфика клинико-

психологического метода. Основные принципы диагностической работы с пациентом. 

Принципы построения патопсихологического эксперимента. Методики патопсихологического 

исследования (по С.Я. Рубинштейн). Этапы построения диалога с больным. Установление 

клинико-психологического диагноза. Понятие о структуре патопсихологического синдрома. 

Необходимые виды диагноза (по Л.С. Выготскому): симптоматический, синдромологический, 

этиологический, типологический. Основные требования к составлению психодиагностических 

заключений. Схема психологического обследования ребенка. Сбор анамнеза. Написание 

психологического заключения. 

Проблема нормы и патологии в психологии и медицине. Понятие о психическом 
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здоровье. Факторы, определяющие психическое здоровье человека. Проблемы нормы и 

патологии в функциональной медицине и психологии. Статистическое понятие нормы. Норма 

как зона оптимума. Понятие нормы реакции. Норма как характеристика функции и как 

характеристика субъекта. Антипсихиатрия. Виды патологических нарушений психики 

человека. Реакция, состояние и болезнь как варианты аномального развития. 

Психические болезни и нарушения. Клиническая и психологическая характеристика 

шизофрении. Методы изучения шизофрении. Клиническая и психологическая характеристика 

эпилепсии. Методы изучения эпилепсии. Клиническая и психологическая характеристика 

маниакально-депрессивного психоза. Методы изучения. Эндогенные психозы. Психогенные 

психозы. Нарушения сознания. 

Неврозы и реактивные состояния. Факторы, определяющие неврозы и реактивные 

состояния. Общая характеристика неврозов и реактивных состояний: классическая триада 

(истерия, обсессивный невроз и неврастения); неврозы страха; депрессивный и астенический 

невроз; ипохондрия. Психогенные характерологические и патохарактерологические реакции. 

Системные неврозы (заикание, тики, расстройство сна, энурез и энкопрез). Психосоматические 

нарушения как проявления или последствия неврозов. Неврозы и реактивные состояния у 

детей. Нервная анорексия. 

Проблемы дизонтогенеза. Понятие дизонтогенеза. Общая характеристика нарушений 

психического развития детей и подростков (недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное 

развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое развитие личности). 

Основные понятия и закономерности дизонтогенеза. Характеристика основных нарушений 

интеллектуальной сферы в детском возрасте (олигофрении, органического поражения ЦНС и 

задержки психического развития). Олигофрения: факторы возникновения, основные 

проявления, стадии олигофрении, особенности обучения и воспитания больных детей. Методы 

психологической диагностики олигофрении. Психологические особенности детей с 

органическим поражением ЦНС, принципы психолого-педагогической работы с ними. Дети с 

задержкой психического развития: причины ЗПР, проявления и формы ЗПР, особенности 

обучения и воспитания детей с ЗПР. Особенности интеллектуальной сферы педагогически 

запущенных детей. Дифференциальная диагностика в определении олигофрении, задержки 

психического развития и органического поражения ЦНС. Особенности психического развития 

детей, имеющих проблемы депривации и воспитывающихся в приюте. Психолого-

педагогическая коррекция детей в классах выравнивания, компенсаторного обучения и 

педагогической поддержки. 

Нарушения мотивационной сферы при различных психических отклонениях. Методы 

исследования мотивационной сферы (ТАТ и САТ; рисуночные тесты; метод Роршаха; тест 

фрустрации Розенцвейга; метод «незаконченных предложений»). Нарушения мотивационной 

сферы у больных шизофренией, эпилепсией и у лиц со сниженным интеллектом в 

экспериментах на пресыщение деятельности. Нарушение структуры иерархии мотивов у 

психически больных. Нарушения смыслообразования у психически больных. Формирование 

патологических потребностей и мотивов (при шизофрении, анорексии, алкоголизме). 

Нарушения мотивационной стороны восприятия, памяти, мышления при шизофрении, 

эпилепсии, органических поражениях ЦНС. Эксперименты на воспроизведение незавершенных 

действий. 

Методы изучения интеллектуальной сферы при различных психических отклонениях. 

Методы изучения восприятия. Методы изучения внимания. Корректурная проба. Методы 

изучения памяти. Пиктограмма. Методы изучения мышления и речи. Классификация 

предметов. Исключение предметов. Сравнение пословиц и поговорок. Исследование 

конструктивной деятельности. Пиктограмма в изучении мышления. Методы изучения 

интеллекта, умственного развития и обучаемости. Обучающий эксперимент. 

Нарушения интеллектуальной сферы при различной патологии. Нарушения восприятия 

и методы их исследования. Агнозии. Нарушения мотивационной стороны восприятия. Наруше-

ния внимания и методы их исследования. Нарушения памяти и методы их исследования. Нару-
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шения мышления и методы их исследования. Нарушения речи (нарушения фонетической, 

грамматической и лексической стороны речи, афазии). Нарушение умственной работоспособ-

ности, их изучение. Нарушение интеллектуальной сферы при шизофрении (особенности вос-

приятия, мышления, памяти, умственной работоспособности). Нарушение интеллектуальной 

сферы при олигофрении. Нарушение интеллектуальной сферы при эпилепсии и органических 

поражениях ЦНС (особенности восприятия, мышления, памяти). Нейропсихологические вопро-

сы нарушения интеллектуальной сферы. 

Личностные и поведенческие нарушения у детей и подростков. Дисгармоничное 

психическое развитие: общая характеристика. Акцентуации личности: факторы формирования, 

формы и их проявления, методы диагностики и возможности коррекции. Психопатии: общая 

характеристика, основные формы. Патохарактерологическое формирование личности. 

Невротическое формирование личности. Недостатки характера у детей и подростков. Факторы 

риска дезадаптации в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. Основные 

синдромы психических нарушений у детей в различных возрастах. Синдромы первых лет 

жизни: синдром невропатии и синдромы раннего детского аутизма. Синдромы страхов у детей. 

Гипердинамический синдром. Синдромы психических нарушений пубертатного возраста; 

гебоидный синдром; синдром дисморфофобии; синдром односторонних сверхценных 

интересов. Нервные нарушения у детей. Минимальная мозговая дисфункция. Невропатия. 

Органические поражения нервной системы. Патопсихологические исследования в детской и 

подростковой психиатрии. 

Психологические основы патопсихологии. Предмет и объект патопсихологии. Краткая 

история становления психиатрии и патопсихологии. Значение и задачи патопсихологии. 

Дифференциация понятий болезнь и патология. Эндогенный, экзогенный и психогенный типы 

реагирования личности и организма на действие неблагоприятных факторов. Стадии 

заболевания. Психическое заболевание и его типы течения. Типы исходов психического 

заболевания. Дизонтогенез и его формы. Классификация психических расстройств по МКБ -10, 

DSM-IV-TR. Психическое и психологическое здоровье. Подходы к пониманию здоровья 

(биологический, естественно-научный, социальный, экспериментально-психологический). 

Виды здоровья (идеальное, среднестатистическое, конституциональное). Критерии 

психического здоровья. Психическая норма. Нормоцентрический подход. Нозоцентрический 

подход. Возрастные особенности психики детей. Кризисы развития и их связь с возникновение 

патологии.  

 Этиология и патогенез психических расстройств. Методы обследования психически 

больных детей и взрослых. Факторы, определяющие возникновение психических расстройств. 

Наблюдение и эксперимент. Близнецовый метод. Метод усыновленных детей больных 

родителей. Метод генеалогического древа. Опрос. Биографический метод. Тест. Интервью. 

Анализ продуктов деятельности. Нейробиологические методы. Нейрофизиологические методы: 

электроэнцефалография, реоэнцефалография, эхо энцефалография, рентгенография, 

пневмоэнцеэнцефалография, ангиография, компьютерная томография, ЯМРТ, позитивно-

эмиссионная томография. Фармакологические методы. 

 Расстройства ощущения и восприятия. Ощущение, его физиологический механизм, 

виды и возрастные особенности. Расстройства ощущений: сенестопатии, парастезии, 

анальгезии, гипальгезии, гипералгезии, анастезии, гипостезии, гиперестезии, синестезии. 

Восприятие и его физиологический механизм, виды и возрастные особенности. Расстройства 

восприятия. Отсутствие восприятия. Агнозия (акустическая, оптическая, пространственная, 

тактильная). Нарушение интенсивности восприятия: сенсорная гиперпатия, сенсорная 

гипопатия, дереализация, соматопсихическая деперсонализация, аутопсихическая 

деперсонализация. Искажение восприятия в форме психосенсорных расстройств и 

оптиковестибулярных расстройств, расстройства «схемы» тела (расстройства восприятия 

формы, величины, и положения частей тела в пространстве; распад тела на части; ощущение 

ложных конечностей; невосприятие собственного дефекта). Ошибки восприятия: иллюзии, 

галлюцинации (истинные, псевдогаллюцинации; элементарные, сложные; гипнагогические; 
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слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные, вкусовые). Связь галлюцинаций с 

психическими расстройствами, нейропсихологические механизмы галлюцинаций.  

Нарушения мышления. Нарушения внимания. Мышление, его физиологический 

механизм, виды и возрастные особенности. Расстройства мышления: нарушения процесса 

мышления и патологическая продукция мышления. Нарушения процесса мышления. 

Патологическая продукция мышления. Внимание, его физиологический механизм, виды и 

возрастные особенности. Формы нарушения внимания. Модально-специфические и модально-

неспецифические нарушения внимания. 

Нарушения памяти. Память, его физиологический механизм, виды и возрастные 

особенности. Нарушения памяти: расстройства способности запоминания - амнезия 

(антероградная, ретроградная, антероретроградная); расстройство хранения поступающей в 

мозг информации; расстройство воспроизведения запечатленной информации. Гипомнезия, 

гипермнезия, парамнезия, криптомнезия, псевдореминисценция, конфабуляция, фантазмы и 

амнестическая афазия. Синдром Корсакова. Психоорганический (энцефалопатический) 

синдром. Синдром инфантильного расстройства памяти.  

Расстройства интеллекта. Интеллект, подходы к интерпретации понятия, модели 

интеллекта, уровни интеллекта, факторы интеллектуального развития. Коэффициент 

интеллекта. Расстройства интеллекта. Слабоумие, виды, степени. Приобретенное слабоумие 

(деменция). Психогенное слабоумие (псевдодеменция). Состояние снижения психического 

уровня (снижение уровня личности).  

Нарушения эмоционально-волевой сферы. Эмоции и их нейрофизиологические 

механизмы. Классификации эмоций. Возрастные особенности развития эмоций. Аффективные 

расстройства. Изменения уровня чувственной сферы. Изменения настроения. Изменения 

эмоциональной реактивности. Воля, нейрофизиологический механизм, возрастные 

особенности. Нарушения волевой активности. Снижение (ослабление) воли. Повышение 

(усиление) воли. Извращение волевой деятельности (парабулия).  

Расстройства влечений. Влечение и его нейрофизиологические механизмы, возрастные 

особенности. Расстройства влечений. Импульсивные влечения. Расстройства пищевого 

влечения. Расстройства влечения к самосохранению. Самоубийство. Суицидомания. 

Расстройство полового влечения. Извращение полового влечения. 

 Шизофрения. Шизофрения и ее признаки. Факторы, определяющие возникновение 

шизофрении. Формы шизофрении (параноидная, геберфреническая, кататоническая). 

Закономерности формирования проявлений шизофрении. Особенности непрерывно текущего, 

вяло текущего, прогредиентного, приступообразного течения шизофрении в преддошкольном, 

дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах. Шизоаффектиные расстройства. 

Шизотипическое расстройство. 

Психосоматические расстройства. Психосоматические расстройства. Классификации 

психосоматических заболеваний. Психосоматические расстройства желудочно-кишечного 

тракта. Психосоматические расстройства сердечно-сосудистой системы. Психосоматические 

расстройства органов дыхания. Психосоматические расстройства кожи. Психосоматические 

расстройства нарушения обмена веществ. Психосоматические расстройства деятельности 

эндокринной системы. Особенности психосоматических расстройств у детей разного возраста. 

Лечение, профилактика и раннее распознавание. Коррекционно-педагогические меры. 

Психологическая служба и ее роль в интеграции научно-психологического знания и его 

использования в образовании. Школьная психологическая служба как необходимый компонент 

системы народного образования на современном этапе развития общества и в перспективе. 

Факторы, определяющие создание и развитие психологической службы: научные психологиче-

ские концепции, потребности и задачи народного образования, политические, экономические и 

другие особенности страны. Смена парадигмы воспитания и образования как основополагаю-

щий фактор развития службы. Школьная психологическая служба как интегральное образова-

ние, объединяющее в себе научные, прикладные и практические аспекты. Задачи и содержание 

трех аспектов. 
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Научные предпосылки создания психологической службы в нашей стране. Фундамен-

тальные исследования, направленные на изучение условий психического и личностного разви-

тия ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Р. Натадзе, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов и др.). Концепции психологической службы образования И.В. Дубро-

виной, Л.М. Фридмана, М.Р. Битяновой, Р.В. Овчаровой. Вариативность ожиданий участников 

образовательного процесса и психолога. Основные требования к статусу психолога. Специфич-

ность деятельности практического психолога, необходимые знания, умения, навыки. Модели 

деятельности педагога-психолога, основные принципы определения приоритетов в его работе. 

Принцип индивидуального подхода к учащемуся как основной принцип работы практического 

психолога. Принцип профессиональной компетентности. Принцип не нанесения ущерба испы-

туемому. Принцип беспристрастности. Принцип конфиденциальности. Принцип позитивно-

ориентированной активности. Взаимодействие психолога с участниками образовательного про-

цесса. 

Психологическая служба в учреждениях различного типа. Коррекция отклонений в пси-

хическом развитии на основе создания оптимальных возможностей и условий для развития 

личностного и интеллектуального потенциала ребенка – основная задача психокоррекции. 

Симптоматическая и каузальная коррекция. Некоторые варианты групповой коррекционной 

работы с детьми: коррекция школьной тревожности (А.М. Прихожан). Основные методы: по-

следовательная десенсибилизация, отреагирование страхов, направленные игры. Коррекция по-

веденческих отклонений (В.И. Гарбузов). Коррекция предпосылок неврозов (А.С. Спиваков-

ская). Реориентация жизненного стиля ребенка (Е.В. Сидоренко). Индивидуальная игровая те-

рапия (Г.Л. Лэндрет). 

Организация и развитие различных видов деятельности педагога-психолога. Понятие 

психопрофилактики. Конкретные мероприятия в русле психопрофилактики: предупреждение 

дезадаптации детей при переходе на новую ступень в системе образования, оптимизация форм 

общения педагогов с детьми (взрослый-ребенок), в педагогическом коллективе (взрослый-

взрослый) и т.д. Понятие школьной дезадаптации, ее поведенческие и личностные показатели. 

Место школьной дезадаптации в структуре общей социально-психологической дезадаптации. 

Внешние и внутренние факторы школьной дезадаптации. Прогноз и профилактика дезадапта-

ции и проблем в обучении учеников начальной школы и среднего звена (Л.А. Ясюкова) Психо-

профилактика среди младших школьников (О.В. Хухлаева). Психопрофилактика среди под-

ростков (Б.М. Мастеров). Психологическое консультирование в практике психолога образова-

тельного учреждения. Психодиагностическая работа. Особенности индивидуальной диагности-

ки детей.  

Документация психологической службы. Нормативные документы, определяющие про-

фессиональную деятельность психолога образовательного учреждения. Федеральный закон об 

образовании. Конвенция о правах ребенка. Федеральный закон об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации. Приказ об утверждении положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999, №636. 

Письма и постановления об использовании рабочего времени педагога-психолога образова-

тельного учреждения, об оплате труда, об определении уровня квалификации педагогических 

работников и т.д. Текущая и отчетная документация психологической службы образовательно-

го учреждения. 

Методологические основы психологического консультирования. Задачи и теоретические 

вопросы возрастно-психологического консультирования. Актуальные проблемы и задачи кон-

сультирования. Возрастные аспекты психологического консультирования. Организационные 

формы консультирования: система здравоохранения, психолого-медико-педагогические комис-

сии, школьная психологическая служба, семейная психологическая служба, центры профориен-

тации, психологические консультационные центры при академических, учебных заведениях, 

областные и районные психологические службы. Принципы работы возрастного психолога – 

консультанта. Варианты принципов в зарубежной системе консультирования: свобода, индиви-

дуальность, социальная интегрированность, глубина религиозности. Отечественные принципы 
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возрастного консультирования: анализ подтекста, принцип стереоскопического диагноза, прин-

цип отказа от конкретных рекомендаций, системность, уважение личности клиента, профессио-

нальная мотивированность консультанта. Соблюдение интересов ребенка: принцип сравнения с 

возрастной нормой психического развития, принцип анализа индивидуального жизненного пу-

ти, щадящая форма сообщения диагноза, принцип неразглашения информации. 

Структурные компоненты психологического консультирования. Структура и компонен-

ты процесса психологического консультирования. Первичная психодиагностика: структура жа-

лобы / локус: субъектный, объектный; самодиагноз, проблема, запрос, анализ жалобы, выделе-

ние мотивационных ориентаций. Деловая ориентация, рентная ориентация, игровая ориентация. 

Анализ поведения клиента во время беседы. Психологические синдромы. Вторичная диагно-

стика: диагностика отклонений в поведении и развитии. Четыре параметра нарушений психиче-

ского развития. Диагностика познавательных процессов. Диагностика психологических нару-

шений без аномалий психического развития. Выделение зоны конфликта. Содержание кон-

фликта. Особенности конфликтного поведения. Диагностическое заключение и определение 

вариантов работы: коррекция, групповая терапия, лечебная терапия, другие формы. 

Этапы и фазы психологического консультирования. Интервью как основной метод пси-

хологического консультирования. Пятишаговая модель интервью: достижение взаимопонима-

ния, сбор информации о контексте проблемы, определение желаемого результата, выработка 

альтернативных решений, обобщение и переход к обучению действиям. Методы воздействия: 

интерпретация, директива, совет (информация), самораскрытие, обратная связь, логическая по-

следовательность, воздействующее резюме, открытые вопросы, закрытые вопросы, пересказ, 

отражение чувств, резюме. Оценка эффективности консультации. 

Техники и методы психологического консультирования. Консультирование в режиме 

практики психоанализа: выявление и изучение подсознательной сферы, работа со стереотипа-

ми, защитными механизмами. Характеристика основных защитных механизмов. Приемы в про-

цессе интервью: анализ ассоциаций на заданное слово, ошибки, описки, анализ сновидений, со-

противления, анализ содержания переноса. 

Бихевиоральное направление в консультировании: исходные методологические позиции. 

Структурные компоненты: активность клиента во взаимодействии с психологом, адекватный 

анализ поведения клиента, функциональный анализ, активное участие клиента в установлении 

социально значимых целей. Стратегии предотвращения рецидивов. Гуманистическое направле-

ние в консультировании. Методологические позиции. Работа с миром клиента. Ответственность 

за свои действия и решения клиента, открытые и закрытые вопросы, пересказ, самораскрытие. 

Гештальт-терапия. Техники перемены отношений: парадоксальные намерения, переключение, 

метод призываю. Приемы и микротехники: восприятие “здесь и теперь”, директивность, рече-

вые изменения, метод пустого кресла, беседа с частью своего “я”, диалог “верхней собаки”, 

“нижней собаки”, фиксирование ощущений, работа со снами. 

Этика практического психолога. Групповые и индивидуальные формы работы. Индиви-

дуальное консультирование. Анализ акцентуаций, внутренней картины болезни: анализ Я-

концепции, отношения к консультанту, к себе, к социальной ситуации в целом. Формы взаимо-

действия психолог – клиент. Основные манипулятивные типы. Групповое консультирование. 

Схема исследования группы. Диагностика типа отношений. Выделение устойчивых отношений. 

Устойчивые внутриличностные конфликты как характеристика стабильности групповых отно-

шений. Анализ типа воздействия членов группы. Анализ динамики восприятия психологиче-

ской информации группой. Психологическое консультирование в отдельных возрастных груп-

пах. Психологические трудности дошкольника. Общие проблемы поведения детей: физическая 

агрессия, устная агрессия, разрушительность, вспыльчивость, непослушание и общая некон-

тактность. Синдром психомоторной расторможенности. Проблемы формирования личности. 

Пассивные и рассеянные дети. Регресс в детском поведении. Страхи и фобии. Привязанность и 

разлука. Проблемы ведущей деятельности – игры. Неврозы. Отклонения в личности родителей 

как причина неврозов. Патологические привычки. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы психолога. Психодинами-
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ческое направление. Классический психоанализ З. Фрейда. Цели коррекции. Позиция психоло-

га. Основные стадии психоанализа. Информирование и обучение пациента. Опыт трансфера. 

Работа с защитами и сопротивлением. Сновидения. Укрепление навыков самоанализа. Поддер-

живающая психотерапия. Особенности индивидуальной коррекции. Трансактный анализ. Тео-

ретические основы метода. Структурный анализ. Анализ трансакций, игр и сценария. Техника 

трансакционного анализа. Структурный анализ игр. Анализ сценариев и ролей. Рациональная 

психотерапия. Методы логической аргументации: разъяснение, внушение, эмоциональное воз-

действие. Три уровня субъективной картины болезни: сенсорный, эмоциональный, интеллекту-

альный. Гештальт-терапия. Основные положения. Техника гештальт-терапии. Осознание и со-

средоточенность на настоящем. Функции защиты. Интеграция противоположностей. Принятие 

ответственности. Зрелость. Психодрама. Компоненты психодрамы. Техника психодрамы. Роле-

вое развитие и обучение. Ролевые категории: соматические, психологические, социальные, ин-

тегративные роли. Фазы психодрамы: разогрев, действие, обсуждение. Формы драмотерапии. 

Психодрама, как расширение сознания. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Основ-

ные положения. Поле опыта, самость, “Я”-реальное, “Я”-идеальное. Тенденции к самоактуали-

зации. “Триада” Роджерса. Техники работы. Поведенческий подход. Модели терапии в рамках 

поведенческого подхода: подавление /вытеснение/ ответной реакции, актуализация 

/освобождение/ подавленной реакции, фасилитация реакции, заторможенной негативными со-

циальными санкциями, приобретение реакции. Использование техник систематической десен-

сибилизации, имплосивной терапии. "Жетонные" программы Б. Скиннера. Обучающие техники 

поведенческого тренинга. Когнитивная коррекционная программа Д. Мейхенбаума, направлен-

ная на развитие саморегуляции, "Скилл-терапия". Метод Морита. Холдинг. Иммерсионные ме-

тоды. Телесная терапия. Арттерапия. Нейролингвистическое программирование. Установление 

раппорта и сбор информации. Эффект зеркала. Диагностика внутреннего процесса. Ключи до-

ступа. Подстройка к будущему. Перевод. Несовпадение ведущей и репрезентативной систем. 

Внутренние стратегии. Конгруэнтность. Установление результата. Причины возникновения 

проблем. Мета-модель: универсальное моделирование, техника использования мета-модели. 

Методы и техники нейролингвистического программирования. Метод "якоря", изменения лич-

ностной истории, визуально-кинестетическая диссоциация, рефреминг, контекстуальное пере-

формирование, коммуникация с симптомом, наложение, терапевтическая метафора, техника 

оценки отношений подстройка к будущему. 

Анализ психодиагностической информации и составление программы коррекционно-

развивающей работы психолога. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

Групповая дискуссия: структурированная – неструктурированная; тематическая, биографиче-

ская, интеракционная. Игровые методы. Развитие игры как формы терапии. Психологические 

механизмы коррекционного воздействия игры. Основные виды и формы игротерапии. Ситуа-

ционно-ролевые игры, дидактические игры, творческие игры, организационно-деятельностные 

игры, деловые игры, имитационные игры. Игровая терапия в психоаналитическом направлении 

М. Клайн. Игровая терапия центрированная на клиенте. Освобождающая терапия (терапия от-

реагированием) Д. Леви. Структурированная терапия Г. Хембидж. Игровая терапия по Адлеру, 

М. Юру, Г. Хембидж. Поведенческая терапия С. Руссо. Недирективная терапия В. Экслайн. Иг-

ровая терапия детско-родительских отношений. Арттерапия и ее направления. Музыкотерапия. 

Библиотерапия. Танцевальная терапия. Проективный рисунок. Сочинение историй. Сказкоте-

рапия. Куклотерапия. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Вербальные и 

невербальные. Методы телесной терапии. Метод М. Фельденкрайса. Метод Ф. Александера. 

Метод А. Янова. Медитативные техники. Аутотренинг.  

Групповые и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы психолога. 

Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекционной работе. 

Выбор методов для индивидуальной работы. Специфические особенности индивидуальной ра-

боты. Стадии индивидуальной психологической коррекции. Групповая психокоррекция. Соот-

ношение понятий “групповая психотерапия”, “групповая коррекция” и “групповой тренинг”. 

Общее представление о психологическом тренинге. Специфические черты и основные пара-
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дигмы тренинга. Психологические особенности тренинговой группы. Цели тренинговой груп-

пы. Преимущества групповой формы работы. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. 

Фазы развития группы. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность и гетерогенность 

тренинговых групп. Качественный и количественный состав тренинговых групп. Виды коррек-

ционных групп. Т-группы. Социально-психологический тренинг. Коммуникативные тренинги. 

Группы личностного роста. Группы встреч. Балинтовские группы. Группы тренинга умений. 

Гештальт-группы. 

Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и технологии. Психо-

профилактика и ее основные принципы. Принципы организации психокоррекционного процес-

са. Принцип опоры на целостное развитие личности. Принцип активности всех сторон, участ-

вующих в коррекции. Принцип оптимального сочетания “нормативного” развития с “личност-

ными достижениями”. Принцип ориентации на зону “ближайшего развития”. Принцип модели-

рования личностно значимых отношений в личностно значимой деятельности. Принцип изме-

нения системы значимых отношений. Программа психокоррекции. Принципы составления кор-

рекционной программы. Основные требования к составлению психокоррекционных программ. 

Принцип системности коррекционных, профилактических, развивающих задач. Принцип прио-

ритета коррекции каузального типа. Принцип учета возрастно-психологических и индивиду-

альных особенностей клиента. Принцип комплектности методов психологического воздей-

ствия. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в кор-

рекционной работе. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. 

Принцип программированного обучения. Принцип возрастания сложности. Принцип учета объ-

ема и степени разнообразия материала. Принцип учета эмоциональной сложности материала. 

Виды коррекционных программ. Общая модель коррекции. Типовая модель коррекции. Инди-

видуальная модель коррекции. Стандартизированная и свободная модель программы. Органи-

зация занятий. Задачи и структура программы коррекции. Психопрофилактические задачи при 

соматической патологии, вторичная и третичная профилактика в отношении основного заболе-

вания. Динамичный характер соотношения методов психологической коррекции, психотерапии 

и психопрофилактики. Коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оп-

тимальных возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала 

– как основная задача психокоррекции. Психокоррекционный комплекс. Диагностический блок. 

Основные принципы организации работы. Установочный блок психокоррекции. Особенности 

организации адаптации участников группы. Принципы коррекционной группы. Специфические 

особенности реконструктивного блока. Методы и приемы работы. Детские и родительские 

группы. Оценка эффективности коррекционных воздействий. Факторы, определяющие эффек-

тивность психокоррекции. Требования к специалисту. Предварительная работа с участниками 

группы. Поведение тренера при ведении группы.  

Понятие организационной психологии. Менеджмент и управление. Соотношение психо-

логии управления и организационной психологии. Предмет организационной психологии. Ис-

тория возникновения организационной психологии. Становление индустриальной психологии в 

России (20-30-е гг. ХХ века). Место организационной психологии в программе подготовки спе-

циалиста в области психологии организационно-управленческой деятельности. 

Методы исследования и практической деятельности в организационной психологии и кадро-

вом менеджменте. Характеристика практических методов: методы диагностики функций и организа-

ционной структуры организации; методы профессиональной ориентации, подбора, расстановки и 

обучения кадров; методы стимулирования и мотивирования кадров; методы проектирования и плани-

рования в кадровом менеджменте; методы оценки и контроля в кадровом менеджменте. 

Методы исследования в кадровом менеджменте: наблюдение, беседа, интервью, экспери-

мент, изучение продуктов деятельности, анкетирование, тестирование. Характеристика экспе-

риментальных планов в организационной психологии. Хоуторнский эксперимент. Специальные ме-

тоды организационной психологии: коучинг и ассесмент-центр. 

Управленческое консультирование. Активные методы обучения в психологии управле-

ния. Управление обучением и воспитанием. Управление образовательными учреждениями. Ме-
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тоды организация исследования и сбора информации в области психологии организационно-

управленческой деятельности. 

Теории организации. Теории организации: классические; школа человеческих отноше-

ний; системные; ситуативные. Исследование организационных структур как одно из направле-

ний в организационной психологии. Характеристика классических моделей организации. Шко-

ла человеческих отношений. Исследования Мэйо. Теория Х - Y Д.МакГрегора. Теория Z Оучи. 

Теория организации Э. Кирхлера. Теория организации К. Майер-Пести. Теория организации Е. 

Хофманн. Современные теоретические парадигмы организационной психологии: процессный, 

системный подход; ситуационный подход.  

Организация и ее структура. Групповое поведение и общение в организации. Исследова-

ние организационных структур как одно из направлений в организационной психологии. 

Структура организации. Виды и типы организационных структур. Жизненный цикл организа-

ции. Концепция организационной структуры Гринберга и Барона. Элементы измерения органи-

зации в концепции Т.Ю. Базарова. Регламентация группового поведения. Нормы как средство 

социального контроля. Функции норм. Нормы и конформное поведение. Причины конформно-

сти. Норма как власть большинства. Влияние меньшинства в организации. Понятие о целях и 

ценностях организации. Миссия организации. Планирование в структуре управленческой дея-

тельности. Этапы процесса планирования. Планирование и постановка целей. Понятие миссии 

организации, требования к ее формулировке. Психологические аспекты возникновения субъек-

тивных целей. Эффективность деятельности при добровольном и принудительном целеобразо-

вании. Требование к целям: определенность, ясность, измеримость, достижимость, сроки вы-

полнения, наличие ответственных. Правила выработки целей: разведение целей и задач, дости-

жение компромисса между общеорганизационными и индивидуальными интересами, опреде-

ление оптимального уровня трудности, соблюдение временного и объемного оптимума. 

Функция организации. Понятие организации. Организация как процесс и результат. Со-

держание функции организации в управлении: организационное проектирование; функцио-

нальное разделение прав, обязанностей, полномочий; координация. Типы организационных 

структур – иерархические (традиционные, жесткие) и адаптивные (органические, адхократиче-

ские). Линейно-функциональные и линейно-штабные структуры как пример иерархических ор-

ганизаций. Их недостатки: инерционность в принятии решений, негибкость в реагировании на 

изменения, иммунитет к инновациям. Проблемы управляемости адаптивных структур (матрич-

ных, проектных, конгломератных). Основные характеристики организационных структур – 

сложность, формализованность, централизация. Значимость неформальных, скрытых организа-

ций. Функция контроля в организации. Значение контроля в управлении. Контроль как основа 

для коррекции. Сущность контроля: способ сбора оперативной информации; проявление вни-

мания к работнику; средство повышения мотивации исполнителей. Принципы реализации кон-

троля – постоянство, оперативность, объективность, открытость, экономичность, наличие об-

ратной связи, адекватность личности руководителя. 

Сплоченность. Сочетание личностного и группового как основа сплоченности. Факторы 

сплоченности: совпадение ценностей, соответствие групповых целей индивидуальным потреб-

ностям, стиль руководства, организация коммуникации. Последствия сплоченности: усиление 

влияния групп на индивида, рост индивидуальной адаптации, снижение текучести рабочей си-

лы. Сплоченность и групповая продуктивность. 

Общение (коммуникация) в организации. Функции общения. Коммуникативная функция 

общения. Структура коммуникативного акта. Средства коммуникации. Вербальное общение. 

Невербальные средства общения. Явный и скрытый смысл. Регулятивная функция общения. 

Перцептивная функция общения. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. Интерпретация и атри-

буция. «Эффекты» межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции. Меж-

личностная аттракция. Обратная связь. Общение и понимание. Барьеры эффективного общения. 

Оценка источника сообщения. Общение и статус. Система организационного общения. Инфор-

мационные потоки. Типы коммуникационных сетей. Неформальное общение в организации. 

Общение и стиль управления. Критерии эффективности коммуникативных сетей. Пути повы-
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шения эффективности общения в организациях. 

Проблема власти и лидерства в организации. Феномен власти. Власть как межличност-

ное взаимодействие. Общая классификация оснований власти. Основания власти и контроль. 

Взаимосвязь оснований власти. Типология власти Дж. Френча и Б. Равена. Метод исследования 

типологии власти в организации, основанный на концепции Дж. Френча и Б. Равена. Стилевые 

характеристики власти. Управленческая «решетка» Р.Блейка и Дж.Мутона. Организационная 

власть: содержание понятия и основные психологические критерии определения. Нравственная 

ориентация руководителя. Организационное доверие как предмет исследования в современной 

организационной психологии. Косвенные методы влияния. Потребность во власти. Модель вла-

сти в межличностном взаимодействии. Власть и свобода. Власть и повиновение.  

Феномен лидерства. Психологические характеристики лидера. Лидерство и руководство. 

Лидерство и организационная власть. Лидерство и эволюция власти в организации. Теории ли-

дерства. Типология лидерства: деловые и эмоциональные лидеры, ситуативные лидеры, лидеры 

микрогрупп. Руководство как социальное явление. Руководство и лидерство как феномены 

управления. Соотношение руководства и лидерства. Их сходство и различия. Власть руководи-

теля и власть лидера.  

Критерии и факторы эффективности руководства. Психологические и непсихологиче-

ские критерии эффективности руководства. Непсихологические показатели успешности дея-

тельности руководителя: действенность, экономичность, качество, производительность, новов-

ведения, прибыльность. Психологические критерии эффективности руководства: качество тру-

довой жизни (психологический климат в коллективе, мотивация членов коллектива), авторитет 

руководителя, самооценка коллектива. Авторитет руководителя. Источники и виды авторитета. 

Формальный и психологический авторитет руководителя. Составляющие психологического ав-

торитета (моральный и функциональный авторитет). Схема М. Шоу описания личности руко-

водителя: биографические характеристики, способности, черты личности. Биографические ха-

рактеристики: пол, возраст, социально-экономический статус, образование. Общие способности 

руководителя. Интеллект как фактор эффективности. Роль практической составляющей интел-

лекта руководителя. Специальные (управленческие) способности руководителя: японские и 

финские исследования, концепция ограничений Френсиса и Вудкока, понятие организаторских 

способностей в школе Л.И. Уманского.  

Черты личности эффективного руководителя: доминантность, уверенность в себе, эмо-

циональная устойчивость, креативность, ответственность, стремление к достижению, общи-

тельность. Стиль как фактор эффективности руководства. Теоретические модели стиля руко-

водства. Традиционная трехчленная стилевая модель. Ситуационная модель Ф. Фидлера. Под-

ход Р. Лайкерта: руководитель, ориентированный на человека или на задачу. Управленческая 

решетка Р. Блейка и Д. Моутона. Современные представления об эффективном стиле руковод-

ства: адаптивный подход, партисипативный стиль руководства. Основные черты партисипатив-

ного стиля. Сущность партисипативности – привлечение к организации управления. Ограниче-

ния в использовании партисипативного стиля руководства.  

Персонал организации: личностные характеристики, ценности, мотивация. Отбор, адап-

тация и карьера персонала. Личностные характеристики персонала. Структура личности по К.К. 

Платонову. Типология личности на основе темперамента, конституции и характера. Акцентуа-

ции личности и их учет в управлении. Экстраверсия и интроверсия. Экстернальность и интер-

нальность. Поведение в организации: типология Деллингера. Типология стилей социального 

поведения Делингера: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, зигзаг. Профессиональные 

стили мышления. Типология стилей мышления: синтетик, идеалист, прагматик, аналитик, реа-

лист. Учет модальности личности в организации: визуальный, аудиальный и кинестетический 

тип. Профессиональные типы личности. Типологии личности на основе профессиональных 

склонностей. Типология Климова и методика ДДО для изучения профессиональных склонно-

стей. Типология Холланда. Соционические типы личности. Социально-психологические уста-

новки личности. Социально-психологические типологии личности. Типология направленности 

личности Олпорта и Шпрангера. Ценности и цели работников, проблема лояльности организа-
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ции. 

Профессиограмма, психограмма, профессионально важные качества. Профессионализа-

ция. Стадии профессионального развития. Готовность к профессиональному выбору. Факторы 

привлекательности и мотивы выбора профессии. Профессиональное самоопределение. Профес-

сиональный план. Профессиональное консультирование. Адаптация: профессиональная, соци-

ально-психологическая, психофизиологическая. Факторы, влияющие на профессиональную 

адаптацию. Профессиональная деформация и профессиональное выгорание. Организационные 

и личностные факторы профессионального выгорания. Методы диагностики эмоционального 

выгорания. Карьера. Виды карьеры. Характеристика горизонтальной, вертикальной и ступенча-

той карьеры. Управление карьерой персонала. Цели и задачи профессионального отбора. Оцен-

ка деятельности. Методы получения информации о кандидатах на рабочее место. Биографиче-

ские данные. Файл биографической информации. Оценочное интервью. Рекомендательные 

письма и телефонный запрос сведений о кандидате. Оценки сослуживцев и руководителей. Те-

стирование. Стандартизация. Нормы. Надежность. Валидность. Типы тестов. Достоинства и не-

достатки тестирования в организациях. Центр оценки кадров (assessment center). 

Кадровые функции руководителя: управление персоналом, дисциплинарная, воспита-

тельная, арбитражная, психотерапевтическая. Функции руководителя по управлению персона-

лом (кадровый менеджмент): формирование кадровой политики; кадровое планирование; раз-

работка профессионально-квалификационных требований; набор персонала; отбор персонала; 

определение системы заработной платы; организация адаптации; подбор и расстановка кадров; 

повышение квалификации и переподготовка; оценка персонала; планирование карьеры. Психо-

логический аспект управления персоналом. Прием на работу, аттестация и ротация кадров. Це-

ли и задачи профессионального отбора. Оценка деятельности. Методы получения информации 

о кандидатах на рабочее место. Биографические данные. Файл биографической информации. 

Оценочное интервью. Рекомендательные письма и телефонный запрос сведений о кандидате. 

Оценки сослуживцев и руководителей. Тестирование. Стандартизация. Нормы. Надежность. 

Валидность. Типы тестов. Достоинства и недостатки тестирования в организациях.  

Управление мотивацией персонала. Понятие внешней и внутренней мотивации. Теория 

двух мотивационных систем. Методы стимулирования труда – экономические и неэкономиче-

ские. Разнообразие экономические методов стимулирования труда. Факторы, снижающие их 

действенность. Методы обогащения работ. Управление по целям. Метод соучастия (партисипа-

тивность), перспективы его использования.  

Воспитательная функция руководителя, особенности ее реализации. Роль научения через 

наблюдение и идентификации в осуществлении воспитательной функции. Принципы единой 

морали и принцип единства слова и дела в поведении руководителя. Конфликты в организации, 

их причины. Основные понятия управления конфликтами: контролирование, урегулирование, 

разрешение, соглашение, «конструктивное управление конфликтами». Достижение согласия 

как основа преодоления конфликта. Силовые и переговорные способы разрешения конфликтов. 

Роль руководителя в управлении конфликтами: позиции посредника и арбитра. Преимущества 

и недостатки арбитража и посредничества. Необходимость арбитража. Требования к посредни-

ку. Навыки управления конфликтами: коммуникативные и навыки принятия решений. Эффек-

тивная коммуникация как основной инструмент конструктивного управления конфликтами. 

Личностные особенности руководителя, значимые в обеспечении психологического комфорта: 

ориентация на человека, ответственность, уверенность в себе, чувство юмора. 

Организационная культура и развитие организации. Организационная культура как 

предмет исследования в организационной психологии. Типологии организационных культур. 

Проблема диагностики оргкультуры. Понятие психологического климата, его интегральный ха-

рактер. Необходимость комплексного изучения психологического климата. Структура психоло-

гического климата (отношение к труду и отношение друг к другу). Факторы психологического 

климата: социально-экономические, организационно-управленческие, социально-

психологические. Руководство как фактор психологического климата. Влияние коммуникатив-

ной компетентности руководителя на психологический климат в организации. Психологиче-
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ский климат организации. Методы диагностики психологического климата. Управление психо-

логическим климатом организации. Функциональные состояния работников организации: поня-

тие функционального состояния, виды. Обязательные компоненты всех видов функциональных 

состояний. Основные группы методов исследования функциональных состояний. Работоспо-

собность как функциональное состояние. Методика «САН»: назначение, сущность, примене-

ние. Профессиональное утомление: понятие и признаки. 

Понятие управления. Менеджмент и управление. Управление как наука и искусство. Со-

временные подходы в теории управления: процессный, системный, ситуационный. Тенденции в 

развитии управления: возрастание роли технической базы управления, демократизация, интер-

национализация менеджмента. Теория управления в России. Управление обучением и воспита-

нием. Управление образовательными учреждениями. 

Сущность управленческой деятельности, трудности ее изучения. Психологические и не-

психологические подходы к исследованию управленческой деятельности. Способы описания 

управленческой деятельности: микроанализ, «эмпирический» анализ, подход с позиции психо-

логической теории деятельности, ролевой подход, нормативный подход. Функциональный ана-

лиз управленческой деятельности как наиболее адекватный способ раскрытия ее содержания. 

Система основных управленческих функций. Деятельностно-административные функции – це-

леполагание, прогнозирование, планирование, организация исполнения, мотивирование, приня-

тие решений, коммуникация, контроль, коррекция. Кадровые функции – управление персона-

лом, дисциплинарная, воспитательная, арбитражная, психотерапевтическая. Производственно-

технологические функции – оперативное управление, материально-техническое обеспечение, 

инновационная, маркетинговая. Синтетические функции – интеграционная, стратегическая, 

представительская, экспертно-консультативная, стабилизационная. 

Понятие руководства. Критерии и факторы эффективности руководства. Психологиче-

ские и непсихологические критерии эффективности руководства. Непсихологические показате-

ли успешности деятельности руководителя: действенность, экономичность, качество, произво-

дительность, нововведения, прибыльность. Психологические критерии эффективности руко-

водства: качество трудовой жизни (психологический климат в коллективе, мотивация членов 

коллектива), авторитет руководителя, самооценка коллектива. Виды авторитета. Формальный и 

психологический авторитет руководителя. Составляющие психологического авторитета (мо-

ральный и функциональный авторитет). 

Личностные особенности эффективного руководителя. Схема М. Шоу описания лично-

сти руководителя: биографические характеристики, способности, черты личности. Биографиче-

ские характеристики: пол, возраст, социально-экономический статус, образование. Общие спо-

собности руководителя. Интеллект как фактор эффективности. Роль практической составляю-

щей интеллекта руководителя. Специальные (управленческие) способности руководителя: 

японские и финские исследования, концепция ограничений Френсиса и Вудкока, понятие орга-

низаторских способностей в школе Л.И. Уманского. Черты личности эффективного руководи-

теля: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, креативность, ответ-

ственность, стремление к достижению, общительность. 

Стиль руководства. Понятие стиля руководства. Стиль как фактор эффективности руко-

водства. Теоретические модели стиля руководства. Традиционная трехчленная стилевая модель. 

Ситуационная модель Ф. Фидлера. Подход Р. Лайкерта: руководитель, ориентированный на че-

ловека или на задачу. Управленческая решетка Р. Блейка и Д. Моутона. Современные представ-

ления об эффективном стиле руководства: адаптивный подход, партисипативный стиль руко-

водства. Основные черты партисипативного стиля. Сущность партисипативности – привлече-

ние к организации управления. Ограничения в использовании партисипативного стиля руко-

водства. Функции руководителя. 
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5.2 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена  

 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) ставится в том случае, если выпускник:  

1) обнаружил: 
• всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала по 
направлению подготовки; 

• профессиональную эрудицию; 

• свободное оперирование терминами и взаимосвязь основных понятий в их значении 
для приобретаемой профессии; 

• логичность, последовательность изложения ответов на вопросы, с опорой на разно-

образные источники; 

• свою позицию в раскрытии различных подходов к рассматриваемой проблеме;  

• взаимосвязь теоретического вопроса практики; 
• продемонстрировал наличие профессиональных компетенций, соответствующих 
ФГОС ВО; 

2) проанализировал и дал психологическую характеристику, демонстрируя знание продук-

тивных и непродуктивных способов субъект-субъектного взаимодействия при решении 

педагогических ситуаций, представленных в кейс-заданиях;  

3) определил отношение между субъектами образовательного процесса, представленное в 
решении педагогических ситуаций, направленное на развитие личности и деятельности 

субъектов образовательных отношении; 

 

Оценка «хорошо» (81-90 баллов) ставится в том случае, если выпускник:  

1) обнаружил: 
• систематический характер знаний учебного материала по дисциплинам;  

• продемонстрировал осознанный и обобщенный уровень ответа, раскрывая различ-
ные подходы к рассматриваемой проблеме с опорой на обязательную литературу; 

включая в свой ответ соответствующие примеры из научно-педагогической практи-

ки;  

• свободное оперирование основными терминами.  
• владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе до-

пускал некоторые неточности, незначительные ошибки, допускал непоследователь-

ность анализа в сопоставлении концепций и обоснования своей точки зрения; 

• ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскрывающий содер-
жание экзаменационных вопросов и выполнение кейс-задания;  

• наличие основных профессиональных компетенций, соответствующих ФГОС ВО; 

• знание основных проблем современной психолого-педагогической науки.  

2) проанализировал и дал психологическую характеристику, демонстрируя знание продук-

тивных и непродуктивных способов субъект-субъектного взаимодействия при решении 

педагогических ситуаций, представленных в кейс-заданиях;  

3) определил отношение между субъектами образовательного процесса. 
 

Оценка «удовлетворительно» (61-80 баллов) ставится в том случае, если выпускник: 

1) обнаружил: 

• знание основного программного материала на основе изучения какого-либо одного 
из подходов к рассматриваемой проблеме,  

• фактические ошибки в ответе на вопросы, при выполнении кейс-заданий, в термино-

логии и в форме построения ответа.  

2) декларировал выдвигаемые положения без достаточной аргументации;  

3) раскрыл лишь наиболее очевидные аспекты содержания экзаменационных вопросов;  

4) продемонстрировал неглубокое понимание современного состояния и тенденций разви-
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тия психолого-педагогической науки, его профессиональные компетенции в минималь-

ной степени соответствовали требованиям ФГОС ВО; 

5) дал психологическую характеристику, демонстрируя знание продуктивных и непродук-

тивных способов субъект-субъектного взаимодействия при решении педагогических си-

туаций, представленных в кейс-заданиях. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (60 баллов и менее) ставится в том случае, если вы-

пускник: 

1) обнаружил пробелы в знаниях основного учебного материала;  

2) при ответе обнаружено несоответствие заявленным экзаменационным вопросам, его со-

держание не было раскрыто,  

3) при выполнении кейс-задания допустил принципиальные и существенные ошибки, кото-
рые искажали смысл изученного материала;  

4) изложил логически не обработанную и не систематизированную информацию, не про-

демонстрировал освоение профессиональных компетенций, соответствующих ФГОС 

ВО, свидетельствующую слабые знания и неумение решать профессиональные задачи, 

соответствующие присваиваемой ему квалификации;  

5) испытывал затруднения в определении продуктивных и непродуктивных способов субъ-
ект-субъектного взаимодействия при решении педагогических ситуаций, представлен-

ных в кейс-заданиях. 

 

5.3 Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

ВКР должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретиче-

ское или экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, 

экспериментальными исследованиями или решением задач прикладного характера, являющих-

ся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафед-

рой. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических навыков, по-

лученных в период обучения, сформированных за период обучения в Университете компетен-

ций. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготов-

ленности. 

Обучающийся оформляет ВКР в соответствии с определенными требованиями: 

1) ВКР выполняется на одной стороне белого листа бумаги формата А4; 

2) цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены 

в приложения; 

3) Оформление библиографического списка (списка литературы):  

методические указания по внедрению в практику ГОСТ Р  

7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое  

описание. Общие требования и правила составления». 

В законченном виде структура ВКР должна содержать следующее: 

1) введение (актуальность темы исследования, цель, объект и предмет исследования, 

задачи, гипотеза исследования (положения, выносимые на защиту), методология, этапы работы, 

база исследования, практическая значимость, апробация исследования); 

2) теоретическую часть; 

3) экспериментальную часть; 

4) заключение; 
5) список литературы; 

6) приложения. 
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Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 
 

Общий объем работы должен составлять от 50 страниц набранных на компьютере с уче-

том следующих параметров: шрифт текста – Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочный 

интервал – 1,5. На каждой странице должно быть 30-32 строки. Поля на странице – сверху – 2 

см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. Отступ красной строки (первой строки абзаца) – 

1,25 см. Выравнивание – по ширине страницы. Нумерация страниц – по центру снизу арабски-

ми цифрами (начиная со 2 страницы, титульный лист не нумеруется (но считается первым ли-

стом работы). 

Текст основной части работы делится на разделы, подразделы, пункты. Все приводимые 

в тексте заголовки и подзаголовки должны в предельной форме отражать тематику по-

мещенного под ними текста. Любой заголовок должен быть точен, т. е. соответствовать со-

держанию помещенного под ним текста. В то же время он не должен сокращать или расширять 

объем смысловой информации, содержащейся в тексте. 

Заголовки в диссертационных работах включают от 2 до 14 слов, т. е. они обычно за-

нимают не более 2-х строк. Заголовок должен состоять по возможности из ключевых слов  

(т.е. слов, несущих основную смысловую нагрузку). Сокращенные слова и аббревиатуры, а 

также формулы в заголовки не включают. Расстояние между заголовком и подзаголовком, рав-

но как и между подзаголовком и пунктом, должно быть 15 мм (одна пустая строка полуторным 

интервалом), между заголовком (подзаголовком, пунктом) и текстом должно быть 30 мм (две 

пустые строки полуторным интервалом). Расстояние между заголовком (подзаголовком, пунк-

том) и предыдущим текстом должно быть 15 мм (одна пустая строка полуторным интервалом). 

Подчеркивание заголовков не допускается. Каждый раздел следует начинать с нового 

листа. Заголовки разделов следует писать по центру листа прописными буквами. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой.  

Главы нумеруются по порядку в пределах всей работы. Такие структурные части ра-

боты как Содержание, Введение, Заключение, Список использованной литературы, Прило-

жение не нумеруются. 

Параграфы нумеруются цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 

номера главы и номера параграфа, разделенных точками. В конце номера параграфа должна 

быть точка, например, «2.3.» (третий параграф второй главы). Пункты в параграфе также могут 

нумероваться в пределах каждого параграфа (однако чрезмерное дробление информации в ра-

боте на пункты и подпункты не рекомендуется, поскольку затрудняет формирование целостно-

го представления о содержании работы у читателя). Номер пункта состоит из номеров главы, 

параграфа, пункта, разделенных точками. В конце номера должна быть точка, например, 

«1.2.2.» (второй пункт второго параграфа первой главы). 

Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

1. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 

2. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в за-

головке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интер-

валами. 

3. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) 

через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. Диссертация должна иметь 

твердый переплет. 

4. Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписы-

вать от руки черной пастой или черной тушью. 

5. Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам (1,25). 



46 

 

6. Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по поряд-

ку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. По-

рядковый номер страницы печатают на середине нижнего поля страницы. При наличии 

нескольких томов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной для каждого 

тома. 

7. Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 7.0.5. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 2003 

года. Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении 8. 

8. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 
нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным ма-териалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к 

диссертации. Допускается использование приложений нестандартного размера, которые 

в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими циф-

рами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны 

быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово «Рису-

нок», «График», «Таблица», «Гистограмма» с указанием его номера. Иллюстративный 

материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

9. Таблицы, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к дис-

сертации. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. 

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц 

указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105. 

10. При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установ-
ленные соответствующими национальными стандартами. 

 

Кроме текста ВКР выпускник представляет аннотацию выпускной квалификационной 

работы (максимальный объем – 2 страницы). Основные результаты работы должны быть опуб-

ликованы как минимум в одном научном издании: сборнике статей научных трудов универси-

тета, ППИ, кафедры психологии.  

Основным моментом в подготовке соискателя к защите выпускной квалификационной 

работы является его работа над выступлением по результатам исследования в форме доклада, 

призванного раскрыть теоретическое и практическое значение результатов проведенной рабо-

ты. Для доклада соискателю предоставляется до 15 минут. Из доклада должно быть ясно, в чем 

состоит личное участие соискателя в получении защищаемых результатов. Доклад должен со-

провождаться демонстрацией иллюстративных материалов. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части, каждая из которых 

представляет собой самостоятельный смысловой блок, однако в целом они логически взаи-

мосвязаны и представляют единство, характеризующее содержание проведенного исследо-

вания. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение диссертации. Рубрики 

этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризу-

ется актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формули-

ровка цели ВКР. Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых получен фактиче-

ский материал диссертации, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру. 

После вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в по-

следовательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждый 

раздел бакалаврской работы. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты. 

Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 
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Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения 

работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста. Когда текст выступления 

на защите ВКР составлен, целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замеча-

ния и пожелания, которые содержатся в рецензии на работу официального рецензента. 

На выступление бакалавра отводятся 15 минут. Выступление должно быть увязано с 

представленным демонстрационным материалом, на который необходимо ссылаться во время 

доклада. 

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих в 

зале с текстом своего доклада, студент должен сосредоточить основное внимание на главных 

итогах проведенного исследования, на новых теоретических и прикладных положениях, кото-

рые были разработаны им лично. При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные таблицы и графики. Возможно также использование специально подготовлен-

ных демонстрационных видеороликов и т.п. 

После выступления студента председательствующий зачитывает рецензию на вы-

полненную работу официального рецензента и предоставляет слово докладчику для ответа на 

замечания и пожелания. 

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все при-

сутствующие на защите. Члены ГАК и лица, приглашенные на защиту, могут задавать вопросы 

по проблемам, затронутым в бакалаврской работе, методам исследования, уточнять результаты 

и процедуру экспериментальной работы. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и ар-

гументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

На закрытом заседании членов ГАК подводятся итоги защиты и принимается решение 

об ее оценке. Это решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

 

5.4 Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

1. Критерии и шкала оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

• представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

• показал оригинальность и новизну исследования, структура работы соответствует 

требованиям ФГОС ВО;  

• в работе раскрыл основные теоретические понятия, представлены результатов опыт-

но-экспериментальные части работы;  

• представил заявку от учреждений на выполнение ВКР;  

• представил результаты внедрения (с наличием подтверждающего документа).  

• в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

2. Ответы выпускника на вопросы характеризовались:  

• полнотой;  
• точностью;  

• логичностью; 

• аргументированностью;  

• обоснованностью;  

• доказательностью;  

• научной эрудицией;  
• использованием профессиональной терминологии.  

3. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

• от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 
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• менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «хорошо» (81-90 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

• представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

• показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

• в работе раскрыл основные теоретические понятия, представил результатов опытно-
экспериментальные части работы;  

• в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

• полнотой; 
• точностью; 

• логичностью;  

• аргументированностью;  

• обоснованностью;  

• доказательностью;  

• научной эрудицией;  
• использованием профессиональной терминологии.  

3. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

• от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

• менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «удовлетворительно» (61-80 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  
• представил недостаточно высокое качество оформления содержания и приложений 
ВКР; 

• показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

• в работе раскрыты основные теоретические понятия, представлены результаты 

опытно-экспериментальной части работы;  

• в процессе защиты ВКР показал недостаточно высокое качество публичного вы-

ступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

• логичностью,  

• аргументированностью,  

• обоснованностью, 

• доказательностью,  

• использованием профессиональной терминологии, но были допущены фактические 

ошибки.  

3. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

• от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

• менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (60 баллов и менее) ставится в том случае, если:  

1. Выпускник: 
• представил низкое качество оформления содержания и приложений ВКР;  
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• структура работы не соответствует требованиям ФГОС ВО.  

• в работе не раскрыты основные теоретические понятия, не представлены результа-

тов опытно-экспериментальные части работы.  

• в процессе защиты ВКР показал низкое качество публичного выступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

• нелогичностью,  

• недостаточной аргументированностью,  

• отсутствием доказательности, наличием фактических ошибок.  

3 При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

• от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

• менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

• от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

• менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература 

1. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом : учебник и практикум для 

вузов / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02345-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488970 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Васильева, И. В. Психодиагностика персонала : учебное пособие для вузов / 

И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11292-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495640 (дата обращения: 13.04.2022). 

3. Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / 

О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492790 (дата обращения: 13.04.2022). 

4. Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития 

личности : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492889 (дата обращения: 13.04.2022). 

5. Милорадова, Н. Г. Психология : учебное пособие для вузов / Н. Г. Милорадова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 225 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04572-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492229 (дата обращения: 13.04.2022). 

6. Почебут, Л. Г. Психология социальных общностей : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09035-2. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492311 (дата обращения: 13.04.2022). 

7. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 

Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/489432 (дата обращения: 13.04.2022). 

8. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07004-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488919 (дата обращения: 13.04.2022). 

9. Психология труда : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00294-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492050 (дата обращения: 13.04.2022). 

10. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489688 (дата обращения: 13.04.2022). 

11. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : 

учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00869-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/488955 (дата обращения: 13.04.2022). 

12. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция : учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488949 (дата обращения: 13.04.2022). 

13. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09866-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493661 (дата обращения: 13.04.2022). 

14. Яньшин, П. В. Клиническая психодиагностика личности : учебное пособие для 

вузов / П. В. Яньшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12928-1. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/497265 (дата обращения: 13.04.2022). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства : учебное пособие 

для вузов / В. Н. Белкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08012-4. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/491309 (дата обращения: 13.04.2022). 

2. Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Векилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-01445-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489768 (дата обращения: 13.04.2022). 

3. Донцов, Д. А. Социально-психологическая диагностика детских и юношеских 

коллективов : учебное пособие для вузов / Д. А. Донцов, 

Н. В. Шарафутдинова ; ответственный редактор Д. А. Донцов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06911-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494086 (дата обращения: 13.04.2022). 

4. Духновский, С. В. Психодиагностика : учебник и практикум для вузов / 

С. В. Духновский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13881-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496785 (дата обращения: 13.04.2022). 

5. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/489271 (дата обращения: 13.04.2022). 

6. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник 

для вузов / С. В. Молчанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00488-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489235 (дата обращения: 13.04.2022). 

7. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под 

общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00631-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488786 (дата обращения: 13.04.2022). 

8. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и 

практикум для вузов / Г. Н. Тигунцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00877-7. — Текст 

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

URL: https://urait.ru/bcode/469648 (дата обращения: 13.04.2022). 

9. 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, 2022. — 457 с. — (Высшее образование). — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488839 (дата 

обращения: 13.04.2022). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) в образо-

вательном процессе используются:  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Организации; 

-допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



52 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
1. Microsoft Office 

2. Coral Draw 

 

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://biblioclub.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

 

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

3. Электронная база данных Scopus 

4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4.ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая система. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. eLIBRARY.RU —электронная библиотека научных публикаций [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфи-

ки освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по лич-

ному заявлению обучающегося. 


