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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

формирование базовых знаний по теории, методологии и практике клинической психологии, о 

возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране 

здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.  

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Клиническая психология» направлено на формирование у сту-

дентов следующих компетенций:способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения 

личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблаго-

получия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и 

социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

различного рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях  (ПК- 10); 

способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том числе 

оценку рисков и ресурсов развития  (ПСК-3.2). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о фундаментальном, прикладном и междисциплинар-

ном характере клинической психологии, ее вкладе в разработку теоретических проблем общей 

психологии, теорию и практику медицины и здравоохранения.  

2. Ознакомление с основными направлениями деятельности педагога- психолога: инди-

видуальная психологическая диагностика, психологическое консультирование, психотерапия 

и психологическая коррекция, социальная реабилитация, психопрофилактика. 

3. Формирование знаний о различных видах психологического вмешательства (психоло-

гическое консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при работе с раз-

личными контингентами больных и лицами с пограничными психическими расстройствами.  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Клиническая психология» относится к вариативной частиосновной образова-

тельной программы. 

Для освоения дисциплины «Клиническая психология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология че-

ловека», «Психолого-педагогический практикум», «Общая и экспериментальная психология», 

«История психологии», «Детская психология», «Психология развития»,  «Психолого-

педагогическая диагностика», «Психологическая служба в образовании», «Психодиагностика 

семей и детей группы риска» и других. 

Дисциплина «Клиническая психология» является предшествующей для прохождения 

преддипломной практики и ведения профессиональной деятельности.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

–способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кри-

зиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, 

изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и соци-

ального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а 

также различного рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях  

(ПК- 10); 
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–способность проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2). 

 

№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 способностью устанав-

ливать причины откло-

няющегося поведения 

личности, причины 

кризиса, в котором ока-

зался ребенок (подрос-

ток), причины социаль-

ного неблагополучия 

семьи, изучать лично-

стные особенности и 

социально-бытовые 

условия жизни детей, 

семьи и социального 

окружения, выявлять 

позитивные и негатив-

ные влияния на ребенка 

(подростка), а также 

различного рода про-

блемы в развитии лич-

ности и межличност-

ных взаимоотношениях  

 

– основные при-

чины девиант-

ного поведения, 

методы психо-

коррекционной 

работы; 

– показания к 

применению 

методов психо-

коррекции для 

практического 

использования; 

– процедуру 

разработки и 

использования 

разнообразных 

методов коррек-

ции девиантного 

поведения. 

 

– свободно 

пользоваться 

научной терми-

нологией, ос-

новным поня-

тийным аппара-

том, методами 

психологиче-

ской диагности-

ки и психокор-

рекции; 

– уметь анали-

зировать психо-

лого-

педагогические 

ситуации при 

решении  прак-

тических задач, 

выбирать соот-

ветствующие 

методы коррек-

ции, выдвигать 

и проверять 

психологиче-

ский диагноз; 

–использовать 

психокоррекци-

онный инстру-

ментарий при 

работе с различ-

ными девиация-

ми. 

 

 

– системой зна-

ний психологи-

ческого кон-

сультирования и 

психокоррек-

циидевиантного 

поведения; 

–системой зна-

ний, умений и 

навыков для  

использования 

разнообразных 

методов коррек-

ции индивиду-

альных и психо-

логических осо-

бенностей чело-

века; 

– целостным 

представлением 

о процедурах 

психокоррекци-

онной работы с 

детьми и подро-

стками с деви-

антным поведе-

нием. 

 

 

 

2 ПСК-3.2  

способность проводить 

мониторинг социаль-

ной среды (включая 

образовательную), в 

том числе оценку рис-

ков и ресурсов развития 

 

– основное со-

держание прие-

мовиспособов-

проведениямо-

ниторинга соци-

альной среды 

(включая обра-

зовательную), в 

том числе оцен-

ку рисков ире-

–  проводить 

мониторинг со-

циальной среды 

(включая обра-

зовательную), в 

том числеоцен-

курисковире-

сурсовразвития; 

– использовать-

– навыками про-

ведения мони-

торинга соци-

альной среды 

(включая обра-

зовательную), 

втом числе на-

выками оценки 

рисков и ресур-

сов развития, 
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№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

сурсов развития. диагностические 

процедуры и 

методы. 

 

для этого опери-

роватьнавыками 

использования 

диагностических 

процедур и ме-

тодов. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144  часа), их рас-

пределение по видам работ представлено в таблице. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 78 78 

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 48 48 

Лабораторные занятия - - 

   

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа:   

Курсовое проектирование (курсовая работа) - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному  

опросу, практическая работа) 
8 8 

   

Подготовка к текущему контролю 7 7 

Контроль: 26,7 26,7 

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость 

час. 144 144 

в том числе контактная 

работа 
82,3 82,3 

зачетных ед. 4 4 

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины приведено в таблице.  
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№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Раздел 1. Введение в клиническую 

психологию  

Тема 1. Предмет клинической 

психологии. 

9 2 4 - 3  

2 

Тема 2. История зарождения и 

становления клинической психо-

логии детей и подростков 

8 2 4 - 2  

3 
Тема 3. Клиническая психология – 

психология здоровья 
10 4 4 - 2  

4 

Тема 4. Теоретические основы и 

исследовательские проблемы кли-

нической психологии детей и под-

ростков 

11 4 4 - 

 

6 

 

 

5 

Раздел 2. Характеристика основ-

ных разделов  

Тема 5. Характеристика основных 

разделов: нейропсихология, па-

топсихология, психосоматика, 

психология девиантного поведе-

ния 

13 4 6 - 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Тема 6. Типология изменений (на-

рушений) психических функций и 

личности  при разных видах ано-

малий и расстройств 

21 10 8 - 

6  

7 
Тема 7. Клинико-психологическая 

диагностика 
9 - 6 - 

3  

8 

Раздел 3. Практические приложе-

ния клинической психологии  

Тема 8. Сферы приложения дея-

тельности клинических психоло-

гов 

11 4 4  

 

 

3 

 

 

 

9 

Тема 9. Консультативно-

диагностические аспекты в клини-

ческой психологии.  

6  4  

 

2 

 

 

10 

Тема 10. Коррекционно-

реабилитационная помощь детям 

и подросткам с трудностями со-

циализации и адаптации. 

6  4  

 

2 

 

 

Итого по дисциплине  30   48  - 35  

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

КСР – контроль самостоятельной работы, СР – самостоятельная работа студента, ИКР – иная 

контактная работа. 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  

Раздел 1. Введение 

в клиническую пси-

хологию  

Тема 1. Предмет клинической психологии  

Соотношение терминов «медицинская» и 

«клиническая» психология. Различные аспекты 

предмета клинической психологии: социальная 

значимость, гуманитарные задачи и цели 

клинической психологии; значение научно-

теоретических, базисных оснований и 

исследовательских разработок в области 

клинической психологии; роль клинической 

психологии в решении общепсихологических 

задач. 

Современные представления о предмете 

клинической психологии. Цели дисциплины: 

 изучение психических факторов, влияющих на 

развитие болезни для профилактики и лечения; 

 изучение влияния тех или иных болезней на 

психику; 

 изучение различных проявлений расстройств 

психики в их динамике; 

  изучение нарушений развития психики; 

 разработка принципов и методов 

психологического исследования в клинике; 

 создание и изучение психологических методов 

воздействия на психику человека в лечебных и 

профилактических целях. 

Ведущие области клинической психологии, их 

предмет и задачи: патопсихология; 

нейропсихология; психология соматических 

больных; возрастная клиническая психология 

(психология аномального онтогенетического 

развития). 

Рассмотрение расстройств психики в двух 

перспективах: 

1) внутриличностная – расстройства при 

нарушении психических функций и паттернов 

функционирования; 

2) межличностная – расстройства при нарушении в 

системах на различных уровнях (пара, семья, 

школа, организация и др.) 

Связь различных областей клинической 

психологии с разными видами клиник. 

Факторы, детерминирующие интенсивность 

У,Т 
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развития клинической психологии: динамика 

изменений «социальной анатомии» здоровья; 

усиление роли нервно-психических факторов в 

возникновении болезней; эволюция идеологии 

современной медицины; профилактическая 

направленность здравоохранения. 

 

Тема 2.История зарождения и становления 

клинической психологии детей и подростков  

Истоки научной медицины, два подхода к 

трактовке общей концепции болезни: 

Гиппократическая школа Косса и школа первых 

анатомов Книда.  

Запросы медицинской практики и достижения 

психологической науки как предпосылки 

рождения клинической психологии. Древние 

философы о связи телесного и «душевного». Мозг 

является «седалищем души» (Алкмеон из 

Кротона). Мозг является «средоточием 

психической деятельности» (Пифагор). 

Психические болезни являются результатом 

нарушения работы мозга (Гиппократ, Гален). 

Взгляды Аристотеля на сущность души. Взгляды 

ученых на связь души и тела в средневековье. 

Эпоха Возрождения – «мышление есть свойство 

материи» (Д. Локк, П. Ж. Кабанис). Эволюционное 

учение Ч. Дарвина о связи человека с окружающей 

средой. Взгляды Т. Гексли – «основы психологии 

надо искать в физиологии высшей нервной 

деятельности».  

Запросы медицинской практики и достижения 

психологической науки как предпосылки 

рождения клинической психологии.  Зарождение и 

развитие клинической психологии как области 

профессиональной деятельности психологов (В. 

Вундт). Вклад отечественных психологов в 

развитие клинической психологии (И.П. Павлов,                 

И.М. Сеченов). Первые в России руководства по 

клинической психологии (Л.И. Бернштейн). 

Значение трудов Б.Г. Ананьева, Н.А. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, В.М. Мясищева для 

клинической психологии. Вклад московской, 

ленинградской, тбилисской школ в клиническую 

психологию. 

Современные теории в клинической психологии: 

теория отношений А.Ф. Лазурского – В.Н. 

Мясищева; бихевиоризм; психодинамические 

теории; экзистенциальный анализ. 
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Тема 3. Клиническая психология – психология 

здоровья. 

Психология здоровья как проблема, аспект 

научной и практической деятельности 

клинических психологов. Биологический, 

естественнонаучный, социальный, 

экспериментально-психологический подходы к 

разграничению психического здоровья и 

психической болезни.  

 Разнообразие задач: профилактические, лечебные, 

реабилитационные, консультативные. Психология 

здоровья как психологическая культура человека, 

психология здорового образа жизни. 

Индивидуальная ответственность человека за свое 

здоровье. Социологические аспекты здоровья и 

болезни. «Здоровое поведение и «больное 

поведение». Социальное положение и здоровье. 

Жизненный стиль и здоровье. 

Степени состояния психического здоровья (С.Б. 

Семичов): идеальное, среднестатистическое, 

конституциональное, акцентуация, предболезнь.  

Основные критерии общего здоровья: структурная 

и функциональная сохранность органов и систем; 

свойственная организму индивидуальная 

достаточно высокая приспособляемость к 

изменениям в типичной для него природной и 

социальной среде; сохранность привычного 

самочувствия. 

Критерии психического здоровья (по ВОЗ): 

осознание и чувство непрерывности, постоянства и 

идентичности своего физического и психического  

«Я»; чувство постоянства и идентичности 

переживаний в однотипных ситуациях; 

критичность к себе и своей собственной 

психической продукции (деятельности) и ее 

результатам; соответствие психических реакций 

(адекватность) силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и 

ситуациям. 

Тема 4. Теоретические основы и 

исследовательские проблемы клинической 

психологии детей и подростков. 

Мозг и психика, психосоматические и 

соматопсихические соотношения. Соотношение 

биологического и социального, проблема нормы и 

патологии, болезни и здоровья, наследственное и 

личностно-средовое в этиологии и патогенезе 

психических расстройств. 
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Системный подход как теоретическая основа 

понимания психологической структуры болезни, 

восстановительного лечения, реабилитации 

больных.  

Основные категории теоретического аппарата 

клинической психологии: категория фактора в 

нейропсихологии и патопсихологии, 

патопсихологические и нейропсихологические 

синдромы. 

Фактор – это функция определенной мозговой 

структуры, нарушение которой ведет к появлению 

нейропсихологических  и патопсихологических 

симптомов или синдромов. 

Патопсихологический синдром – патогенетически 

обусловленная общность симптомов, признаков 

психических расстройств, внутренне 

взаимообусловленных и взаимосвязанных. К 

патопсихологическим синдромам относят 

совокупность поведенческих, мотивационных и 

познавательных особенностей психической 

деятельности больных, выраженных в 

психологических понятиях. Основные 

патопсихологические регистр-синдромы: 

шизофренический; олигофренический; экзогенно-

органический; эндогенно-органический; 

личностно-аномальный; психогенно-

психотический; психогенно-невротический. 

Основные нейропсихологические синдромы: 

1. агнозии – гнотические расстройства, 

отражающие нарушение различных видов 

восприятия (зрительного, слухового, кожно-

кинестетического) при сохранности элементарной 

чувствительности; 

2. афазии – нарушения речи, возникающие при 

локальных поражениях коры левого полушария 

головного мозга (у правшей) и представляющие 

собой системное расстройство различных форм 

речевой деятельности; 

3. нарушения произвольных движений и 

действий, совершаемых с предметами, 

возникающие при локальных поражениях 

вторичных и третичных полей двигательного 

анализатора и не сопровождающиеся 

элементарными двигательными расстройствами 

(параличи, парезы, тремор). 

Системно-структурный подход к квалификации 

нарушений психической деятельности. 
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2.  

Раздел 2. Характери-

стика основных раз-

делов клинической 

психологии  

Тема 5. Характеристика основных разделов 

клинической психологии детей и подростков. 

Состояние и перспективы развития 

патопсихологии. Методологические принципы 

построения патопсихологической диагностики: 

принцип качественного анализа особенностей 

протекания психической деятельности; принцип 

синдромного анализа; принцип актуализации 

личностного отношения; учет особенностей 

психического расстройства в выборе техники 

проведения эксперимента. 

Состояние и перспективы развития 

нейропсихологии. Проблема локализации высших 

психических функций. Теория мозговой системной 

динамической локализации психологических 

функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. 

Леонтьев и др.). 

Психосоматическая проблема. Вопросы, на 

которые ищет ответы психология соматических 

больных:о триггерном (пусковом) механизме 

патологического процесса и начальной стадии ее 

развития; о дифференцированном ответе на 

сверхсильный раздражитель различных людей; о 

реакции различных органов и систем организма на 

психическую травму. 

Гипотеза «специфичности» (Александер). 

Психологические особенности больных с 

различными видами соматических заболеваний. 

 Психологические проблемы аномального 

онтогенетического развития. Биологические и 

социальные составляющие психического развития. 

Возрастные психологические кризисы. Возрастная 

периодизация: психические расстройства 

характерные для различного возраста. 

Тема6. Типология изменений (нарушений) 

психических функций и личности  при разных 

видах аномалий и расстройств . 

Расстройства ощущения.  Пороги ощущений. 

Средние значения абсолютных порогов 

возникновения ощущений. Количественные 

изменения ощущений: анестезия, гипоэстезия, 

гиперэстезия. Качественные изменения ощущений: 

синестезия, парастезия.  

Расстройства восприятия. Свойства восприятия: 

предметность, целостность, константность, 

категориальность. Классификация восприятия.  

Изменения восприятия: эйдетизм, иллюзии, 

галлюцинации, дериализации (микропсия, 

У,Т 
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макропсия, дисмегалопсия, порропсия); 

деперсонализационные (парциальная, тотальная); 

нарушения восприятия времени. 

Расстройства внимания. Классификация 

внимания. Факторы, оказывающие влияние на 

процесс внимания: тип ВНД – темперамент, 

навыки и умения, аффективная вовлеченность. 

Свойства внимания: устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, 

распределение, объем. Нарушения внимания: 

неустойчивость, недостаточная концентрация, 

нарушение распределения, замедленность 

переключения, рассеянность. В детской клинике 

выделяется синдром дефицита внимания. 

Клинические признаки синдрома дефицита 

внимания. 

Расстройства памяти. Классификация процесса 

памяти. Процессы памяти: запоминание, хранение, 

воспроизведение и забывание. Законы памяти: 

Эффект Зейгарник, кривая забывания Эббингауза, 

«эффект края», закон Миллера.  Расстройства 

памяти: амнезии (ретроградная, антероградная, 

ретроантероградная). Парамнезии: конфабуляции, 

псевдореминисценции (крайнее проявление 

экмнезия), криптомнезии. 

Нарушение мышления. Классификация мышления. 

Параметры мышления: стройность, 

продуктивность, целенаправленность, темп 

(скорость). Мыслительные операции: анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, 

абстрагирование.  Четыре группы нарушений 

мышления (по Б.В. Зейгарник). 

Нарушения интеллекта. Рациональное и 

иррациональное интеллектуальное познание. 

Рефлексия. Наиболее яркие синдромы: деменция, 

умственная отсталость. 

Нарушение эмоциональной сферы. Различия 

эмоциональных переживаний в зависимости от 

интенсивности, модальности, длительности, 

соответствия и несоответствия вызвавшей их 

причине. Психические состояния: эмоциональный 

тон ощущений, эмоциональный отклик, 

настроение, тревога, страх, аффект, фрустрация, 

стресс.Основные нарушения: депрессия, мания, 

эйфория, дисфория, апатия, слабодушие, 

паратимия, страх, тревога, тоска, беспокойство, 

чувство потери чувств, амбивалентность, 

алекситимия. 

Мотивационно-волевые нарушения психики.  Два 
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типа нарушений: нарушение структуры иерархии 

мотивов, формирование патологических 

потребностей, характеризующихся парабулиями: 

анорексия, булимия, дромомания, пиромания, 

клептомания, суицидальное поведение, 

дипсомания. В детской клинике выделяют 

следующие синдромы: трихотилломания, 

онихофагия, арифмомания. Расстройства 

двигательно-волевой сферы: гипербулия, 

гипобулия, катотанический синдром (стереотипии, 

импульсивные действия, негативизм, эхолалия, 

эхопраксия, каталепсия). Аутизм. 

Нарушения сознания и самосознания. 

Характеристика патологии сознания исходит из 

осознания собственной личности – 

идентификации, осознания пространства и 

времени. Признаки самосознания по К. Ясперсу. 

Расстройства сознания: состояние выключенного 

сознания, расстроенного сознания. 

Расстройства личности. Теории личности:  

дифференциально-аналитическая концепция N. 

Peseschkian, психоаналитическая теория З. Фрейда, 

аналитическая психология К.Г. Юнга, 

индивидуальная психология А. Адлера, 

гештальтпсихология, бихевиоризм, 

гуманистическая психология, теория отношений 

В.Н. Мясищева, деятельностная теория личности 

А.Н. Леонтьева, теория установки Д.Н. Узнадзе, 

структура личности К.К. Платонова. Гармоничная 

личность. Преобладающие нарушения при 

расстройствах личности. 

 

3.  

Раздел 3. Практиче-

ские приложения 

клинической психо-

логии  

 

Тема 8:Сферы приложения деятельности 

клинических психологов. 

Обеспечение квалифицированного решения задач 

в области психодиагностики, психокоррекции и 

психологического консультирования. 

Деонтологические аспекты деятельности 

клинического психолога. 

Психологическая помощь как практическая 

реализация теоретических изысканий 

клинического психолога: психологическое 

консультирование. 

Экспериментально-психологическое исследование 

нарушений сознания и самосознания. 

Место клинической психологии в психологии и 

медицине. 

У,Т 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование. 
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2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

раздела 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1. Введение 

в клиническую пси-

хологию  

Практическое занятие № 1-2. 

Тема 1: Предмет клинической психологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, структура и методы клинической 

психологии. 

2. Предмет и задачи патопсихологии. 

3. Психология здоровья как психологическая 

культура человека. 

4. Связь различных областей психологии с 

разными видами клиник. 

5.Соотношение терминов «медицинская» и 

«клиническая» психология.  

Практическое занятие № 3-4. 

Тема 2:История зарождения и становления 

клинической психологии детей и подростков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История зарождения и становления клинической 

психологии. 

2. Типология изменений психических процессов: 

нарушения восприятия. 

3.Истоки научной медицины, два подхода к 

трактовке общей концепции болезни: 

Гиппократическая школа Косса и школа первых 

анатомов Книда.  

4. Зарождение и развитие клинической психологии 

как области профессиональной деятельности 

психологов (В. Вундт).  

5. Вклад отечественных психологов в развитие 

клинической психологии (И.П. Павлов, И.М. 

Сеченов).  

Практическое занятие № 5-6. 

Тема 3: Клиническая психология – психология 

здоровья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология здоровья как проблема, аспект 

научной и практической деятельности 

клинических психологов.  

2. Биологический, естественнонаучный, 

социальный, экспериментально-психологический 

подходы к разграничению психического здоровья 

и психической болезни.  

3. Разнообразие задач: профилактические, 

ПР 
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лечебные, реабилитационные, консультативные.  

4.Психология здоровья как психологическая 

культура человека, психология здорового образа 

жизни. 

5. Индивидуальная ответственность человека за 

свое здоровье.  

6. Социологические аспекты здоровья и болезни. 

«Здоровое поведение и «больное поведение». 

Социальное положение и здоровье. Жизненный 

стиль и здоровье. 

7. Степени состояния психического здоровья (С.Б. 

Семичов): идеальное, среднестатистическое, 

конституциональное, акцентуация, предболезнь.  

Практическое занятие № 7-8.  

Тема 4: Теоретические основы и исследователь-

ские проблемы клинической психологии детей 

и подростков. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Мозг и психика, психосоматические и 

соматопсихические соотношения.  

2. Соотношение биологического и социального, 

проблема нормы и патологии, болезни и здоровья, 

наследственное и личностно-средовое в этиологии 

и патогенезе психических расстройств. 

3. Категория фактора в нейропсихологии, 

классификация факторов. 

4. Экспериментально - психологические методы 

исследования в клинической психологии. 
5. Психология соматических больных. Психологи-

ческие особенности больных с различными сома-

тическими заболеваниями. 

 

2 

Раздел 2. Характери-

стика основных раз-

делов клинической 

психологии  

Практическое занятие № 9-11.  

Тема 5: Характеристика основных разделов 

клинической психологии детей и подростков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние и перспективы развития 

патопсихологии.  

2. Методологические принципы построения 

патопсихологической диагностики. 

3. Психологическая коррекция и психотерапия в 

различных видах клиник. 

4. Психологические феномены и 

патопсихологические синдромы при психических 

расстройствах: расстройства личности. 

5.Состояние и перспективы развития 

нейропсихологии. Проблема локализации высших 

психических функций. Теория мозговой системной 

динамической локализации психологических 

функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. 

ПР 
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Леонтьев и др.). 

6. Психосоматическая проблема. Вопросы, на 

которые ищет ответы психология соматических 

больных:о триггерном (пусковом) механизме 

патологического процесса и начальной стадии ее 

развития; о дифференцированном ответе на 

сверхсильный раздражитель различных людей; о 

реакции различных органов и систем организма на 

психическую травму. 

7. Гипотеза «специфичности» (Александер). 

Психологические особенности больных с 

различными видами соматических заболеваний. 

8. Психологические проблемы аномального 

онтогенетического развития. Биологические и 

социальные составляющие психического развития. 

Возрастные психологические кризисы. Возрастная 

периодизация: психические расстройства 

характерные для различного возраста. 

 

Практическое занятие № 12-15.  

Тема 6: Типология изменений (нарушений) 

психических функций и личности  при разных 

видах аномалий и расстройств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическая коррекция и психотерапия в 

различных видах клиник. 

2. Психологические феномены и 

патопсихологические синдромы при психических 

расстройствах: расстройства личности. 

3. Клинико-психологическая диагностика: 

методология, методы. 

4. Типология нарушений психической 

деятельности: нарушения произвольных движений 

и действий. 

5. Расстройства внимания. Классификация 

внимания. Факторы, оказывающие влияние на 

процесс внимания: тип ВНД – темперамент, 

навыки и умения, аффективная вовлеченность. 

Свойства внимания: устойчивость, 

сосредоточенность, переключаемость, 

распределение, объем. Клинические признаки 

синдрома дефицита внимания. 

6. Расстройства памяти. Классификация 

процесса памяти. Процессы памяти: запоминание, 

хранение, воспроизведение и забывание. Законы 

памяти: Эффект Зейгарник, кривая забывания 

Эббингауза, «эффект края», закон Миллера.  

Расстройства памяти: амнезии (ретроградная, 

антероградная, ретроантероградная). Парамнезии: 
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конфабуляции, псевдореминисценции (крайнее 

проявление экмнезия), криптомнезии. 

7. Нарушение мышления. Классификация 

мышления. Параметры мышления: стройность, 

продуктивность, целенаправленность, темп 

(скорость). Мыслительные операции: анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, 

абстрагирование.  Четыре группы нарушений 

мышления (по Б.В. Зейгарник). 

8. Нарушения интеллекта. Рациональное и 

иррациональное интеллектуальное познание. 

Рефлексия. Наиболее яркие синдромы: деменция, 

умственная отсталость. 

9. Нарушение эмоциональной сферы. Различия 

эмоциональных переживаний в зависимости от 

интенсивности, модальности, длительности, 

соответствия и несоответствия вызвавшей их 

причине. Психические состояния: эмоциональный 

тон ощущений, эмоциональный отклик, 

настроение, тревога, страх, аффект, фрустрация, 

стресс.Основные нарушения: депрессия, мания, 

эйфория, дисфория, апатия, слабодушие, 

паратимия, страх, тревога, тоска, беспокойство, 

чувство потери чувств, амбивалентность, 

алекситимия. 

10 Мотивационно-волевые нарушения психики.  

Два типа нарушений: нарушение структуры 

иерархии мотивов, формирование патологических 

потребностей, характеризующихся парабулиями: 

анорексия, булимия, дромомания, пиромания, 

клептомания, суицидальное поведение, 

дипсомания. Расстройства двигательно-волевой 

сферы: гипербулия, гипобулия, катотанический 

синдром (стереотипии, импульсивные действия, 

негативизм, эхолалия, эхопраксия, каталепсия). 

Аутизм. 

11 Нарушения сознания и самосознания. 

Характеристика патологии сознания исходит из 

осознания собственной личности – 

идентификации, осознания пространства и 

времени. Расстройства сознания: состояние 

выключенного сознания, расстроенного сознания. 

 

Практическое занятие №16-18.  

Тема 7: Клинико-психологическая диагностика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов клинической 
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психологии (по Б. В. Зейгарник). 

 2. Изучение проблемы дефекта и компенсации как 

предпосылка клинико-психологической 

диагностики.  

3. Представление о первичных и вторичных 

нарушениях (симптомах) в структуре дефекта. 

Механизмы формирования вторичных нарушений. 

Что такое первичные, вторичные, третичные 

симптомы (по Л. С. Выготскому)?  

4. В чем заключается специфика клинико-

психологического метода?  

5. Основные принципы диагностической работы с 

пациентом. Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. Методики 

патопсихологического исследования (по С. Я. 

Рубинштейн).  

6. Этапы построения диалога с больным. 

 7. Установление клинико-психологического 

диагноза. Понятие о структуре 

патопсихологического синдрома. Необходимые 

виды диагноза (по Л. С. Выготскому): 

симптоматический, синдромологический, 

этиологический, типологический.  

8. Основные требования к составлению 

психодиагностических заключений.  

9. Схема психологического обследования ребенка. 

Сбор анамнеза. Написание психологического 

заключения.  

3 Раздел 3. Практиче-

ские приложения 

клинической психо-

логии  

 

Практическое занятие №19-20.  

Тема 8:Сферы приложения деятельности 

клинических психологов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение квалифицированного решения 

задач в области психодиагностики, 

психокоррекции и психологического 

консультирования. 

2. Деонтологические аспекты деятельности 

клинического психолога. 

3. Психологическая помощь как практическая 

реализация теоретических изысканий 

клинического психолога: психологическое 

консультирование. 

4. Экспериментально-психологическое 

исследование нарушений сознания и самосознания. 

 

Практическое занятие № 21-22. 

Тема 9:Консультативно-диагностические 

ПР 
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аспекты в клинической психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовить программу обследования ребенка 

с одним из вариантов нарушений: задержка пси-

хического развития; умственная отсталость; пе-

дагогическая запущенность; органическое пора-

жение ЦНС; аномалия органов чувств; наличие 

хронизирующегосоматического заболевания; 

указать методы диагностики.  

2. Психолого-педагогическая коррекция детей в 

классах выравнивания, компенсаторного обуче-

ния и педагогической поддержки. 

Практическое занятие №23-24 

Тема: Коррекционно-реабилитационная 

помощь детям и подросткам с трудностями 

социализации и адаптации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проявления дезадаптации у детей и подрост-

ков. Внутренние и внешние факторы дезадапта-

ции детей и подростков.  

2. Коррекция дезадаптаций.  

3. Тревожность и агрессивность детей и подрост-

ков: причины, проявления, методы диагностики 

и коррекции.Школьнаядезадаптация. Факторы 

школьнойдезадаптации. Карта наблюдений Д. 

Стотта в изучении школьных дезадаптаций. Про-

явления школьных неврозов. 

4. Патохарактерологическийдиагностический оп-

росник в диагностике акцентуаций характера. 

Опросник Шмишека в диагностике акцентуаций 

личности.  

5. Психологические защиты, копинг-стратегии и 

их диагностика. Учет возрастно-полового, соци-

ального и личностного фактора в работе с боль-

ным ребенком и подростком. 

6. Мотивация больного и типы отношения к бо-

лезни. 

7.  Факторы, нарушающие процесс лечения и обу-

чения. Роль психогенного фактора в возникнове-

нии, течении и лечении болезни. Ятрогении и 

дидактогении. Профилактика как основной ме-

тод борьбы с ятрогениями и дидактогениями. 

Примечание: ПР – практическая работа. 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№  Вид СР 

Переченьучебно-

методическогообеспечениядисциплиныповыполнениюсамостоя

тельнойработы 

 

1 2 3 

1 

Подготовка к 

практическим 

(семинарским) занятиям 

1. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психо-

лога : учеб.пособие для вузов / А. Н. Алехин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C81B731C-BE73-4942-

A671-8DB18B386E78. 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохранитель-

ным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069  

3. Кулганов, В. А. Прикладнаяклиническаяпсихология 

[Электронныйресурс] :учебноепособие / В. А. Кулганов, В. 

Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – СПб. : Санкт-

Петербургскийгосударственныйинститутпсихологии и 

социальнойработы, 2012. – 444 с. : ил.  – ISBN 978-5-98238-

038-8. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334.  

4. Нагаев, В. В. Основыклиническойпсихологии 

[Электронныйресурс] :учебноепособие / В. В. Нагаев ; 

Фондсодействияправоохранительныморганам «ЗАКОН И 

ПРАВО». – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 463 

с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01156-1. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069. 

5. Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и табли-

цах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Степа-

нова. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72697. 

 

2 

Подготовка к 

практическимработам 

1. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике пси-

холога : учеб.пособие для вузов / А. Н. Алехин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. 

— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C81B731C-BE73-4942-A671-

8DB18B386E78. 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохрани-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448069
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тельным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва 

:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069  

3. Козьяков, Р. В. Организация и 

содержаниеспециальнойпсихологическойпомощи 

[Электронныйресурс] :учебник и практикум / Р. 

В. Козьяков, И. И. Поташова, М. А. Басин. – М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9081-9. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116 .  

4. Копытин, А. И. Современнаяклиническаяарт-терапия 

[Электронныйресурс] :учебноепособие / А. И. Копытин. 

– М. : Когито-Центр, 2015.  526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современноепсихологическоеобразование). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-89353-437-5. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542

. 

5. Кулганов, В. А. Прикладнаяклиническаяпсихология 

[Электронныйресурс] :учебноепособие / В. А. Кулганов, 

В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – СПб. : Санкт-

Петербургскийгосударственныйинститутпсихологии и 

социальнойработы, 2012. – 444 с. : ил.  – ISBN 978-5-

98238-038-8. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334.  

 

3 

Подготовка у 

устномуопросу 

1. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике пси-

холога : учеб.пособие для вузов / А. Н. Алехин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. 

— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C81B731C-BE73-4942-A671-

8DB18B386E78. 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохрани-

тельным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

3. Нагаев, В. В. Основыклиническойпсихологии 

[Электронныйресурс] :учебноепособие / В. В. Нагаев ; 

Фондсодействияправоохранительныморганам «ЗАКОН 

И ПРАВО». – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

– 463 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01156-1. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069. 

4. Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и 

таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Степанова. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448069
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2015. — 98 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72697. 

 

4 

Подготовка к 

тестированиюи 

промежуточной 

аттестации 

1. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике пси-

холога : учеб.пособие для вузов / А. Н. Алехин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. 

— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C81B731C-BE73-4942-A671-

8DB18B386E78. 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное 

пособие / В.В. Нагаев ; Фонд содействия правоохрани-

тельным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069  

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

3 Образовательные технологии 
Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеау-

диторных занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями 

используются компьютерное тестирование, тематические презентации, интерактивные 

технологии. 

3.1.Образовательные технологии при проведении лекций 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая со-

бой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала. Она предшествует всем другим формам организации учебного процесса, 

позволяет оперативно актуализировать учебный материал дисциплины. Для повышения эф-

фективности лекций целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 

– четко и ясно структурировать занятие; 

– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 
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– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и сравнениями; 

– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 

– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и т. п.; 

– применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 

– обращаться к техническим средствам обучения. 

№ Тема  
Виды применяемых образова-

тельных технологий 
Кол. 

час 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Предмет клинической психологии. Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение 

2 

2 
Тема 2. История зарождения и становления 

клинической психологии детей и подростков 

Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение  

2 

3 
Тема 3. Клиническая психология – психология 

здоровья 

Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение 

4 

4 

Тема 4. Теоретические основы и исследова-

тельские проблемы клинической психологии 

детей и подростков 

Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение  

4 

5 

Тема 5. Характеристика основных разделов: 

нейропсихология, патопсихология, психосо-

матика, психология девиантного поведения 

Аудиовизуальная технология, 

проблемное изложение  

4 

6 

Тема 6. Типология изменений (нарушений) 

психических функций и личности  при разных 

видах аномалий и расстройств 

Интерактивная лекция*, про-

блемное изложение, групповая 

работа с иллюстративными ма-

териалами  

 

10 (2*) 

7 
Тема 8. Сферы приложения деятельности кли-

нических психологов 

Интерактивная лекция* 4* 

 Итого по курсу 30 

 в том числе интерактивное обучение* 6* 

 

3.2.Образовательные технологии при проведении практических занятий 

Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма организации 

учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисцип-

лины и призванная помочь обучающимся освоиться в «пространстве» дисциплины; самостоя-

тельно оперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.Для практи-

ческого занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предпола-

гает не существенные эвристические и аналитические напряжения и продвижения, а потреб-

ность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говори-

лось в лекции. 
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№ Тема  
Виды применяемых образова-

тельных технологий 

Кол. 

час 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Предмет клинической психологии. Работа в малых группах, про-

блемное обучение 

4 

2 
Тема 2. История зарождения и становления 

клинической психологии детей и подростков. 

Индивидуализированное обуче-

ние с групповым обсуждением 

итогов 

4 

3 
Тема 3. Клиническая психология – психология 

здоровья. 

Работа в малых группах, про-

блемное обучение 

4 

4 

Тема 4. Теоретические основы и исследова-

тельские проблемы клинической психоло-

гии.детей и подростков 

Разбор конкретной ситуации, 

работа малыми группами 

4 

5 

Тема 5. Характеристика основных разделов: 

нейропсихология, патопсихология, психосо-

матика, психология девиантного поведения 

Работа в малых группах, про-

блемное обучение 

6 

6 

Тема 6. Типология изменений (нарушений) 

психических функций и личности  при разных 

видах аномалий и расстройств. 

Разбор конкретной ситуации, 

работа малыми группами 

8 

7 

Тема 7. Клинико-психологическая диагности-

ка. 

Дискуссия, круглый стол, разбор 

конкретной ситуации, работа 

малыми группами 

6* 

8 

Тема 8. Сферы приложения деятельности кли-

нических психологов. 

Кейс-метод, разбор конкретной 

ситуации, работа малыми груп-

пами 

4* 

9 

Тема 9. Консультативно-диагностические ас-

пекты в клинической психологии.  

Метод «деловой игры», группо-

вая работа с иллюстративными 

материалами 

4* 

10 

Тема 10. Коррекционно-реабилитационная 

помощь детям и подросткам с трудностями 

социализации и адаптации. 

Дискуссия, разбор конкретной 

ситуации, работа малыми груп-

пами 

4* 

 Итого по курсу 48 

 в т. ч. технология интерактивного обучения* 18* 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущейуспеваемости студентов 

№  
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимальное кол-

во баллов 

1 2 3 4 

1 
Раздел 1. Введение в клиниче-

скую психологию  

Практическая работа 

Устный  опрос  

Активная работа на занятиях 

10 

5 

5 
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2 Раздел 2. Характеристика ос-

новных разделов клинической 

психологии  

Практическая работа 

Устный опрос  

Активная работа на занятиях 

10 

5 

5 

3 Раздел 3. Практические прило-

жения клинической психологии  

 

Практическая работа 

Устный опрос  

Активная работа на занятиях 

10 

5 

5 

 Компьютерное тестирование (внутрисеместровая аттестация) 40 

ВСЕГО 100 

4.1.2 Примерные вопросы для устного  опроса 

1. Клиническое интервьюирование, как метод исследования в клинической психологии.  

2. Типы поведенческих реакций при проведении обследования.  

3. Методы исследования в клинической психологии.  

4. метод сбора психологического анамнеза и основные его разделы.  

5. оценка эффективности психокоррекционного воздействия.  

6. Патопсихологические синдромы.  

7. Деонтологический аспект деятельности патопсихолога.  

8. МКБ – система классификации ВОЗ.  

9. Расстройства ощущений. Классификация, диагностика и этиология.  

10. Расстройства восприятия. Классификация, диагностика и этиология. 

 11.Нарушения внимания и гиперактивность. Классификация, диагностика и этиология.  

 

4.1.3 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 

1.Клиническая психология изучает: 

1) психические болезни;  

2) психические болезни и расстройства; 

3) психические расстройства; 

4) соматические болезни и расстройства. 

 

2.Частная медицинская дисциплина, которая занимается психическими болезнями с ак-

центом на биологических аспектах, это: 

1) клиническая психология; 

2) психиатрия; 

3) медицинская психология; 

4) психология здоровья. 

 

3.Термин "клиническая психология" принадлежит: 

1) В. Вундту; 

2) З. Фрейду; 

3) Э. Крепелину. 

4) Л. Уитнеру. 

 

4.Сторонник герменевтического научного подхода, противостоящего эмпиризму Э. Кре-

пелина: 

1) А. Бине; 

2) Л. Уитнер; 

3) З. Фйред; 

4) К. Роджерс. 
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5.Клиническую психологию в России разрабатывали 

1) биологи; 

2) врачи-психиатры; 

3) физиологи; 

4) психологи. 

  

6.Если понимание нормы при констатации болезни определяется предписанным обще-

ством кодексом поведения, то ссылаются на: 

1) статистическую норму; 

2) социальную норму; 

3) субъективную норму; 

4) идеальную норму. 

 

7.К патологии суждений относятся 

1)галлюцинации; 

2)бредовые идеи; 

3)иллюзии; 

4)фобии. 

 

8.Здоровый и больной принципиально ничем не отличаются друг от друга в концепции 

расстройств: 
1) бихевиористов; 

2) фрейдистов; 

3) гуманистов; 

4) постфрейдистов. 

 

9.Объект исследования нейропсихологов: 

1) высшие психические функции; 

2) спинной мозг человека; 

3) головной мозг человека; 

4) "отношения" между головным и спинным отношения между головным и спинным мозгом. 

 

10.Принцип сигнификации вывел: 

1) П.К. Анохин; 

2) В.М. Бехтерев; 

3) Л.С. Выготский; 

4) А.Р. Лурия. 

 

11.Расстройства, связанные с поражением периферических уровней анализаторов и пер-

вичного коркового поля: 

1) сенсорные; 

2) гностические; 

3) периферические; 

4) первично-корковые. 

 

12.Основателем отечественной патопсихологии является: 

1) Пире; 

2) Б.В. Зейгарник; 

3) Б.Д. Карвасарский; 

4) В.А. Мурзенко. 
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4.1.4 Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

1.Методы исследования соматического больного с психическими нарушениями.  

2. Картография бессознательного С. Грофа (биографический, пренатальный и траспер-

сональный уровни).  

3. Значение неосознаваемого в происхождении болезни.  

4. Роль решения сознания в лечении неврозов и психосоматических патологий.  

5. Патохарактерологическое развитие личности.  

6. Психопатии.  

7. Влияние социальных и биологических факторов в психопатизации личности.  

8. Дать представление о психопатии.  

9. Психогенные заболевания. Невротические расстройства. 

 10. Социально-психологические проблемы семьи.  

11. Нарушения функции семьи, личностные качества супругов, выбор партнера, ожида-

ния и супружеское соглашение, детерминанты брака, стадии развития супружеских отноше-

ний.  

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Вопросы на экзамен 

 

1. Современные представления о предмете клинической психологии.  

2. Ведущие области клинической психологии, их предмет и задачи: патопсихология; 

нейропсихология; психология соматических больных; возрастная клиническая 

психология (психология аномального онтогенетического развития). 

3. Методы исследования в клинической психологии. 

4. Клиническое интервьюирование, как метод исследования в клинической психологии.  

5. Метод сбора психологического анамнеза и основные его разделы. 

6. Современные теории в клинической психологии: теория отношений А.Ф. Лазурского – 

В.Н. Мясищева; бихевиоризм; психодинамические теории; кзистенциальный анализ. 

7. Психология здоровья как проблема, аспект научной и практической деятельности 

клинических психологов. 

8. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии: категория 

фактора в нейропсихологии и патопсихологии, патопсихологические и 

нейропсихологические синдромы. 

9. Методологические принципы построения патопсихологической диагностики: принцип 

качественного анализа особенностей протекания психической деятельности; принцип 

синдромного анализа; принцип актуализации личностного отношения; учет 

особенностей психического расстройства в выборе техники проведения эксперимента. 

10. Психологические проблемы аномального онтогенетического развития. 

11. Расстройства ощущений. Классификация, диагностика и этиология.  

12. Расстройства восприятия. Классификация, диагностика и этиология.  

13. Нарушения внимания и гиперактивность. Классификация, диагностика и этиология. 

14. Психосенсорные нарушения. Классификация, диагностика и этиология.  

15. Нарушения воображения. Классификация, диагностика и этиология. 

16. Нарушения памяти. Классификация, диагностика и этиология.  

17. Нарушения мышления. Классификация, диагностика и этиология.  

18. Эмоциональные расстройства. 

19. Биполярное аффективное расстройство.  

20. Патология воли. Классификация, диагностика и этиология. 

21. Нарушения пищевого поведения. Анорексии и булимии.  

22. Расстройства личности и методы диагностики нарушений. 



29 

 

23. Шизофрения. Классификация, диагностика и этиология. 

24. Патопсихологическая диагностика памяти.  

25. Патопсихологическая диагностика мышления.  

26. Патопсихологическая диагностика внимания. 

27. Оценка эффективности психокоррекционного воздействия.  

28. Психологическая помощь как практическая реализация теоретических изысканий 

клинического психолога: психологическое консультирование. 

29. Психолого-педагогическая коррекция детей в классах выравнивания, компенсаторного 

обучения и педагогической поддержки. 

30.  Опросник Шмишека в диагностике акцентуаций личности.  

. 

4.2.2 Примерные задачи на экзамен 

Задача 1. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для млад-

ших школьников. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача2. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для подро-

стков. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача3. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для родите-

лей дошкольников. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача4. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для родите-

лей подростков. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача5. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для родите-

лей младших школьников. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача6. Составьте тезис-план занятия по психологической профилактике для старше-

классников. Обоснуйте цель, сформулируйте задачи мероприятия. 

Задача 7. Практика показывает, что большую часть рабочего времени педагога-

психолога занимает диагностическая работа, в то время как коррекционно-

развивающему направлению деятельности уделяется меньше всего внимания. Как вы 

думаете, в чем причина этого и каким образом можно преодолеть дисбаланс между 

различными направлениями деятельности психолога? 

Задача8. Прочитайте описанную ситуацию: 

«На уроке русского языка Володя И., ученик 7 класса, постоянно отвлекается, пускает 

самолетики, мешает соседу по парте, вскакивает и выкрикивает с места. Учитель-

ница Валентина Сергеевна несколько раз сделала ему замечания, в ответ, на которые 

Володя огрызался, веселя тем самым весь класс. Учительница не выдержала, взяла 

ученика за руку и со словами: «Все, мое терпение лопнуло. Пойдем к психологу, пусть 

она разбирается, что с тобой делать». Втолкнув упирающегося ребенка в кабинет 

психолога, Валентина Сергеевна сказала: «Он мешал мне весь урок, проверьте его и 

сделайте с ним хоть что-нибудь». Володя стоит около двери, смотрит в пол, выра-

жение лица напряженное, брови сдвинуты, руки сжаты в кулаки. На вопросы психоло-

га не отвечает». 
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Ответьте на вопросы: Какие чувства испытывает ребенок? Как он будет себя вести при прове-

дении психологом исследования? Почему? Как с этим ребенком можно простроить контакт? 

Задача 9. Проанализируйте приведенную ниже ситуацию. Почему возникли такие 

трудности? На каком этапе подготовки психологического исследования ошибся психо-

лог? Как должен быть правильно выполнен этот этап подготовки? Как можно было бы 

исправить данную ситуацию в процессе исследования? 

При проведении группового исследования связанного с определением уровня интел-

лектуального развития с помощью теста Амтхауэра в 8 классе психолог столкнулся с трудно-

стями: исследование проводилось одновременно со всеми учениками в обычном классном по-

мещении после окончания школьных занятий. Выполнение интеллектуальных заданий в клас-

се воспринималось учениками как ситуация «контрольной работы», что повлекло за собой ак-

туализацию стереотипного паттерна поведения. Дети списывали друг у друга, обменивались 

полученными результатами. Проведение методики, рассчитанной на 1,5 часа, в конце школь-

ного дня привело к сильному утомлению и потери интереса к тестовым заданиям. В результа-

те даже сильные в педагогическом плане ученики получили очень низкие показатели.  

Задача 10. Проанализируйте представленное ниже психологическое заключение.  

Психолого-педагогическая характеристика 

Р. Дмитрия, 1985 года рождения, учащегося 11 класса 

средней школы №XXXг. Москвы. 

Р. Дмитрий родился и воспитывается в полной семье. Взаимоотношения в семье 

ровные. 

Дмитрий обладает хорошим здоровьем, относится к первой группе здоровья. 

Серьезно относится к занятиям физкультурой, посещает тренажерный зал. 

С 1998 года обучается в специализированном биолого-химическом классе. Он являл-

ся неоднократным участником олимпиад по химии, биологии. К учебе относится доб-

росовестно, задания выполняет с интересом, старается найти собственное ориги-

нальное решение. 

В общественных делах класса активен, ответственен, на Дмитрия всегда можно 

положиться, часто выполняет роль организатора. 

Общий уровень интеллектуального развития высокий. Хорошо понимает общую 

логику и структуру задачи, анализирует отношения между понятиями, находит и ис-

пользует аналогии. Однако в выполнение новой задачи включается не сразу, темп ра-

боты невысок. 

Характерологические особенности: эгоцентричен, активен, энергичен, практичен. 

Любознателен, непосредственен, импульсивен. Дмитрию свойственны стремление со-

участвовать в совместной деятельности, смелость поступков.  

Стремится быть в центре внимания, быть заметным, значимым. В классе выпол-

няет роль неформального лидера. Стремится к общению, доброжелателен, но может 

довольно агрессивно отстаивать свою позицию. Имеет широкий круг друзей, среди ко-

торых довольно популярен. 
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Сфера профессиональных интересов сформирована. 

Психолог Сидоров И.П. 

Кому может быть адресовано данное заключение? Оцените полноту представленной инфор-

мации и стиль заключения в соответствии с тем, для кого или для чего оно составлено. 

Задача 11. В личном деле ребенка содержится следующая психологическая характери-

стика. Напишите версию этого заключения, предназначенную для ребенка. 

Психологическое заключение по результатам индивидуального обследования. 

Психологической службы школы было проведено индивидуальное исследование Павла 

П., 1986 года рождения, учащегося 10 класса. 

Были использованы следующие методики: 

1 методика: тест-опросник Айзенка. 

Цель методики: диагностика уровня экстраверсии-интроверсии и нейротизма. 

Результаты: шкала лжи – 2 балла. 

Экстраверсия – интроверсия – 15 баллов. 

Нейротизм – 8 баллов. 

Выводы: по результатам исследования у испытуемого преобладает сангвинический 

тип темперамента. Такому типу темперамента свойственно: общительность, импульсив-

ность, гибкость поведения, инициативность, высокая эмоциональная приспособляемость и 

устойчивость. Испытуемый легко загорается новой идеей, готов к сотрудничеству, легко 

включается в активные группы. 

2 методика: «Несуществующее животное». 

Цель методики: ориентировочная характеристика особенностей личности. 

Результаты и выводы: 

Рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного листа, что говорит 

о нормальной самооценке. Изображение в анфас говорит об эгоцентризме. Большие уши у 

животного говорят о заинтересованности в информации, значимости мнения окружающих о 

себе. Акцентуация глаз указывает на переживания и страхи. Испытуемый ценит рациональ-

ное начало в себе и окружающих (большая голова животного). Массивные устойчивые ноги 

свидетельствуют об обдуманности, рациональности принятия решений, формирования су-

ждений, опоре на значимую информацию. Недостаточно четкое соединение ног с телом жи-

вотного говорит о небрежности контроля за своими суждениями. Форма ног указывает на 

конформность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, банальность. 

Наличие хвоста, направленного вверх, свидетельствует о положительном отношении к сво-

им мыслям. Отсутствие шипов, когтей и т.д. говорит об отсутствии агрессии по отноше-

нию к окружающим. Своеобразный нос выражает тенденцию к скрытности. Название жи-

вотного («зукопапа») относится к разряду иронически-юмористических, но использовании 

слова «папа» в названии может быть следствием семейных проблем. 

4 методика: определение направленности личности (автор Б.Басс). 

Цель методики: определение направленности личности. 
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Результаты:  

1. направленность на себя (Я) – 22 балла; 

2. Направленность на общение – 38 баллов; 

3. Направленность на дело – 21 балл. 

Выводы: у испытуемого была выявлена направленность на общение, то есть он стре-

мится при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентируется на совмест-

ную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искрен-

ней помощи людям. Также он ориентирован на социальное одобрение, зависит от группы, ис-

пытывает постоянную потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людь-

ми. 

Общие рекомендации: так как испытуемый стремится беспрепятственно действо-

вать, то ограничения могут вызывать стресс. Поэтому необходимо провести с испытуемым 

беседу и попытаться аргументировано разъяснить ему, что в будущем невозможно будет 

жить, делая только то, что хочется. Также, во избежание дальнейших конфликтов, жела-

тельно провести беседу и с классным руководителем. Мальчик ищет спокойствия и гармонии 

в отношениях, испытывает потребность в доброжелательной обстановке. Прежде всего 

комфортность ребенок должен испытывать в семье. Поэтому нужно встретиться с роди-

телями и побеседовать по данной проблеме. Также необходимо дальнейшее исследование, це-

лью которого будет изучение семейных отношений испытуемого, так как многие факты ука-

зывают на наличие проблем в этой области, в частности при проведении беседы, когда речь 

заходила о семье, Павел становился немногословным, говорил, что у него «все о’кей» и замы-

кался в себе. 

Психолог школы №ЧЧЧ Иванова А.А. 

Задача 12. Продумайте и предложите принципы построения контакта в ситуации, ко-

гда ребенок тревожен, застенчив. 

Задача13. Продумайте и предложите принципы построения контакта в ситуации, когда 

ребенок агрессивен, гиперактивен. 

Задача14. Прочитайте предложенные высказывания и сформулируйте все возможные 

гипотезы о причинах описанных в них проблем: 

 Он крадет и раздает украденное в классе (о мальчике 8 лет). 

 Он вообще не может говорить на уроке. Встает и мычит, еле слово выдавит из себя (о 

мальчике 9 лет). 

 Она врет и не краснеет (о девочке 7 лет). 

 Мне легче лишние два дня отработать, чем с ним уроки делать (о мальчике 10 лет). 

Задача 15. Дайте психологическую характеристику акцентуированного подростка, 

подготовьте рекомендации для него, его родителей и педагогов. 

Задача 16. Составьте проект развивающей работы с подростками (тезис-план меро-

приятий, в том числе диагностических). 

Задача17. Составьте психологический портрет юноши или девушки в аспекте психоло-

гической помощи. 

Задача18. Составьте психологический портрет младшего школьника в аспекте психо-

логической помощи. 
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Задача19. Составьте психологический портрет подростка в аспекте психологической 

помощи. 

Задача20. Составьте психологический портрет ребенка старшего дошкольного возрас-

та в аспекте психологической помощи. 

Задача21.Напишите инструкцию к методике «Пиктограмма». 

Задача22. Прочитайте описанную ситуацию: «На уроке русского языка Володя И., 

ученик 7 класса, постоянно отвлекается, пускает самолетики, мешает соседу по парте, 

вскакивает и выкрикивает с места. Учительница Валентина Сергеевна несколько раз 

сделала ему замечания, в ответ, на которые Володя огрызался, веселя тем самым весь 

класс. Учительница не выдержала, взяла ученика за руку и со словами: «Все, мое тер-

пение лопнуло. Пойдем к психологу, пусть она разбирается, что с тобой делать». 

Втолкнув упирающегося ребенка в кабинет психолога, Валентина Сергеевна сказала: 

«Он мешал мне весь урок, проверьте его и сделайте с ним хоть что-нибудь». Володя 

стоит около двери, смотрит в пол, выражение лица напряженное, брови сдвинуты, руки 

сжаты в кулаки. На вопросы психолога не отвечает». 

Ответьте на вопросы: Какие чувства испытывает ребенок? Как он будет себя вести при прове-

дении психологом исследования? Почему? Как с этим ребенком можно простроить контакт? 

Задача 23. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Ребенок, которому уже исполнилось семь лет, не хочет идти в школу, и родителей это очень 

беспокоит. 

 

Задача24.Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Родители детей-старшеклассников не вполне довольны тем, что их дети дружат со сверстни-

ками, которые по тем или иным причинам не устраивают родителей. 

Задача25.Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Родители ребенка старшего дошкольного возраста готовят его к поступлению в школу и хотят 

сделать все, от них зависящее, чтобы как можно лучше подготовить ребенка к обучению в 

школе. Однако у них возникают в связи с этим проблемы. 

Задача 26. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  
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Родители, чей ребенок учится в начальной школе, неожиданно столкнулись с проблемой, суть 

которой состоит в том, что у их ребенка почему-то не складываются нормальные взаимоотно-

шения с другими детьми. 

Задача 27. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Между родителями и детьми, достигшими подросткового возраста, постоянно возникают 

конфликты по самым разным вопросам. 

Задача 28. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Родителям кажется, что дети-подростки что-то от них скрывают. Родители вместе с тем заме-

чают, что дети часто проводят время вне дома, избегают общения с ними. 

Задача 29. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Родители, имеющие детей юношеского возраста, не довольны тем, как их дети выбирают себе 

будущую профессию. Выбор детей не вполне устраивает родителей. 

 

Задача 30. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить 

свои профессиональные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, пред-

полагаемый  диагноз, диапазон используемых методик, предложите вариант решения 

проблемы.  

Родители желают приступить к обучению своего ребенка с раннего дошкольного возраста, но 

не знают, правильно ли они делают, с ранних лет загружая ребенка серьезной учебой. 

Макет билета 
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Кубанский государственный университет филиал в г. Славянске-на-Кубани 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №     1    

 

Дисциплина  «Клиническая психология»(  5 курс 9 семестр)              __ 

Кафедра    Психологии                                                                                      

Факультет     Педагогики и психологии                                                           

 
.  

1. Методы исследования соматического больного с психическими нарушениями 

2. Практическое задание носит прикладной характер и Вам следует проявить свои профессио-

нальные компетенции.  Представляете тезис-план консультации, предполагаемый  диагноз, 

диапазон используемые методики, предложите вариант решения проблемы.  

Ребенок, которому уже исполнилось семь лет, не хочет идти в школу, и родителей это 

очень беспокоит. 

Преподаватель:        М.В. Борцова 

         Зав. кафедрой          М.А. Лукьяненко 

                                                                                                              «__» __________ 201_г. 
 

 

 

4.2.2 Критерии оценки по промежуточной аттестации (экзамен) 

В соответствии с Положением о модульно-рейтинговойсистемеобучения и 

оценкидостиженийстудентовфилиалаФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Славянске-на-Кубани, обучающихся по программам высшего 

образованияоценкасформированностикомпетенцийпроходит в как в 

процессеизучениядисциплины в течениесеместрапритекущейаттестации, так и 

присдачеэкзаменаприпроведениипромежуточнойаттестации. 

Максимальнаявеличинабалловстудентапритекущейаттестациисоставляет100баллов. 

Притекущейаттестацииоценкасформированностикомпетенцийпроизводитсясогласносис

темеоцениванияподисциплине, приведенной в 

даннойрабочейучебнойпрограммедисциплиныпоэтапамсеместра. Оцениваютсязнания, умения 

и 

владениястудентапокомпетенциямпорезультатаммодульноговнутрисеместровоготестирования 

(контрольногоопроса), выполненияпрактическихзаданий, самостоятельнойработыстудентов 

(домашнихзаданий, докладов, практических работ и т. п.). 

По дисциплине студенты в ходе текущего контроля обязаны пройти 

внутрисеместровую аттестацию. Внутрисеместровая аттестация проходит 1 раз в семестр в 

форме компьютерного тестирования. Во время компьютерного тестирования у студента 

оценивается знаниевая составляющая компетенции (до 40 баллов) в зависимости от 

показанного процента правильных ответов. Тест считается пройденным при правильном 

ответе на 50 и более процентов тестовых заданий.  

Затемрейтинговыебаллыстудентапотекущейаттестации, включая 

внутрисеместровуюаттестациюпереводятсяв традиционнуючетырехбалльнуюсистему. 

Студент, набравший по итогам текущего контроля от 70 до 84 баллов (85 баллов и 

более), освобождается от сдачи экзамена и получает по дисциплине оценку «хорошо» 

(«отлично»). 

В случае несогласия студента с этой оценкой экзамен сдается в установленном порядке. 
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Если студент набрал в семестре менее 70 баллов, то он сдает экзамен в установленном 

порядке, при этом баллы, полученные студентом за текущий контроль, не влияют на 

экзаменационную оценку. 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом. Эк-

замен по дисциплине преследует цель оценить сформированность требуемых компетенций, 

работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные 

знания для решения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит один теоре-

тический вопрос и одну практическую задачу. Экзаменатор имеет право задавать студентам 

дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины. Время проведения экзаме-

на устанавливается нормами времени. Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 Оценка «отлично» выставляется, если  студент: 

– полно раскрыл содержание материала в области, предусмотренной программой; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно использовал терминологию; 

– показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 

практики; 

– продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость знаний; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак и на дополнительные 

вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие методического содержания 

ответа; 

– допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправле-

ние по замечанию преподавателя; 

– допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленных по замечанию преподавателя. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, чертежах, выклад-

ках, рассуждениях, исправленных после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного методического материала; 

– обнаружено незнание и непонимание студентом большей или наиболее важной части 

дисциплины; 

– допущены ошибки в освещении основополагающих вопросов дисциплины. 

На экзамене предлагается решить практическое задание. Для оценки практического за-

дания используются следующие критерии. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если при решении практической задачи вы-

полнены все этапы задания, верно и обоснованно получен ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при решении практической задачи вы-

полнены все этапы задания, в процессе выполнения промежуточных заключений допущена не 

значительная ошибка, обоснованно получен ответ. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при решении практической 

задачи не выполнены все этапы задания, в процессе выполнения промежуточных этапов до-

пущены существенные ошибки, ответ получен не обоснованно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей час-

ти основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в реше-

нии практической задачи, не умеет применять базовые категории дисциплины при решении 

типовых практических задач. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

5.1 Основная литература 

6. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб.пособие для вузов / 

А. Н. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C81B731C-BE73-4942-A671-8DB18B386E78. 

7. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное пособие / В.В. Нагаев ; Фонд со-

действия правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069  

 

5.2 Дополнительнаялитература 

1. Козьяков, Р. В. Организация и содержаниеспециальнойпсихологическойпомощи 

[Электронныйресурс] :учебник и практикум / Р. В. Козьяков, И. И. Поташова, М. А. Басин. – 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9081-9. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116 .  

2. Копытин, А. И. Современнаяклиническаяарт-терапия [Электронныйресурс] 
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:учебноепособие / А. И. Копытин. – М. : Когито-Центр, 2015.  526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современноепсихологическоеобразование). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89353-437-5. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542. 

3. Кулганов, В. А. Прикладнаяклиническаяпсихология [Электронныйресурс] :учебноепособие 

/ В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – СПб. : Санкт-

Петербургскийгосударственныйинститутпсихологии и социальнойработы, 2012. – 444 с. : 

ил.  – ISBN 978-5-98238-038-8. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334.  

4. Нагаев, В. В. Основыклиническойпсихологии [Электронныйресурс] :учебноепособие / В. 

В. Нагаев ; Фондсодействияправоохранительныморганам «ЗАКОН И ПРАВО». – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 463 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01156-1. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069. 

5. Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.П. Степанова. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72697. 

 

5.3. Периодическиеиздания 

1. Актуальныепроблемыпсихологическогознания. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608.  

2. ВестникМосковскогогосударственногообластногоуниверситета. Серия: 

психологическиенауки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663.  

3. ВестникМосковскогогосударственногообластногоуниверситета. Серия: Психология. – 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577791 

4. ВестникСанкт-Петербургскогоуниверситета. Психология и педагогика. –URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270. 

5. Вопросыпсихологии. –URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4. 

6. Коррекционно-развивающееобразование. –URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159. 

7. Наука и школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 . 

8. Педагогика и психологияобразования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270.  

9. Педагогическаядиагностика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270. 

10. Психологическийжурнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270. 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», в том числе современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы, необходимые для освоения дисциплины 
 

1. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус.яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; 

Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

2. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) : официальный сайт [см. Перечень 

рецензируемых научных изданий: http://vak.ed.gov.ru/87]. – URL: http://vak.ed.gov.ru.  

3. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448069
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.gramota.ru/
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4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL:http://window.edu.ru. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования [дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное] : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

6. Информационно-правовая система «Законодательство России» [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в полнотекстовом 

формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://kodeks.systecs.ru.  

9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»:российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

10. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

11. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

– URL: http://www.gov.ru.  

12. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru.  

14. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

15. РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и правил 

(СНиП) - полнотекстовая информационная система. – URL: 

http://www.rags.ru/gosts/2874/.  

16. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict.  

17. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, среднего 

профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] : сайт. – URL:http://fcior.edu.ru.  

19. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

20. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

http://window.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://kodeks.systecs.ru/
http://www.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.rags.ru/gosts/2874/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict
http://www.consultant.ru/
http://www.lexed.ru/
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курсы, экспресс-подготовка к Зачетам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

21. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 

учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL:https://www.biblio-

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

22. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – 

URL:http://e.lanbook.com.  

23. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

24. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

25.  Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, об-

разования [база данных Российского индекса научного цитирования : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.    

26.  WebofSciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цити-

рования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL:http://webofknowledge.com.  

27.  Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецен-

зируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  (интер-

фейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – 

URL:https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

28.  БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и образования. - 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270 

29.  Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-поисковая 

система Российской академии образования, многофункциональный полнотекстовый 

ресурс свободного доступа]. – URL:http://elib.gnpbu.ru/.  

30.  Научное наследие России : электронная библиотека [политематический ресурс от-

крытого доступа, созданный на базе классификатора ГРНТИ] // Библиотека Россий-

ской академии наук : официальный сайт. – URL:http://nasledie.enip.ras.ru/index.html 

31.  Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) : официальный сайт. – 

URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru 

32.  КиберЛенинка : научная электронная библиотека (журналы). – URL: 

http://cyberleninka.ru 

33.  Библиографические базы данных Института научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)  [политематический ресурс откры-

того доступа]. – URL:http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 

34.  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 

России) - официальный сайт. – URL:https://www.minobrnauki.gov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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http://elibrary.ru/
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https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
http://elib.gnpbu.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru/index.html
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://cyberleninka.ru/
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35.  Министерство просвещения Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL:https://edu.gov.ru 

36.  Российская академия образования. – URL:http://rusacademedu.ru/ 

37.  Институт дефектологии и медицинской психологии. – URL:https://www.xn--

d1ahbqp.xn--p1ai/ob-institute 

38.  Институт проблем инклюзивного образования МГППУ. – URL:http://www.inclusive-

edu.ru/ 

39.  Психологический институт Российской академии образования. – 

URL:https://www.pirao.ru 

40.  Институт развития личности Российской академии образования. – 

URL:http://www.ipd.ru/ 

41.  Институт коррекционной педагогики Российской академии образования. – 

URL:https://ikprao.ru/ 

42.  Практический психолог : сайт [для практических психологов, работающих в системе 

образования Москвы]. – URL:www.practic.childpsy.ru 

43.  Библиотека online // Институт психологии РАН : официальный сайт. - URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/biblioteka.html.  

44.  Спас-экстрим. Портал детской безопасности // Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации : Официальный сайт  . – 

URL:https://мвд.рф/banners/redirect?bid=8048 

7 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому ба-

зовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Умение работать лекциях – насущная необходимость студента. Принято выделять три 

этапа этой работы. Первый – предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 

просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим разделом програм-

мы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой ус-

тановки на прослушивание. Второй – прослушивание и запись, предполагающие вниматель-

ное слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным ма-

териалом и личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво из-

ложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на отдельных про-

нумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических 

https://edu.gov.ru/
http://rusacademedu.ru/
https://www.�����.��/ob-institute
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пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует выделять из 

общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений наиболее часто употреб-

ляемых терминов, а также использовать цветовую разметку записанного при помощи флома-

стеров. Третий – доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное изучение 

учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы. 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и раз-

бор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: ока-

зание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Требования к выступлениям студентов. Одним из условий, обеспечивающих успех се-

минарских занятий, является совокупность определенных конкретных требований к выступ-

лениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в 

то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаж-

дать схематизм. Требования к выступлениям студентов: 

 1) связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

 2) раскрытие сущности проблемы; 

 3) методологическое значение для научной, профессиональной и практической дея-

тельности. 

 Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую пол-

ноту и завершенность. Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семи-

нарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры 

и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по воз-

можности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком «специали-

зированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из 

сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной 

проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная дока-

зательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное ис-

пользование понятий и терминов. 

 Обсуждение докладов и выступлений. Порядок ведения семинара может быть самым 

разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему; в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и 

методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

 г) заключительное слово докладчика; д) заключение преподавателя. 

Творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от содержания и фор-

мы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привле-

кает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать 

свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой пере-

сказ лекций и учебных пособий – работа наполовину вхолостую. Важно научить студентов во 

время выступления поддерживать постоянную  связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реаги-

ровать на реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной рабо-

ты над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к преподавателю, как школьник на 
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уроке. Контакт со слушателями – товарищами по группе – помогает студенту лучше выразить 

свою мысль, реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны сво-

его выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с 

самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой, поэтому на семинаре 

неплохо ввести в традицию анализ не только содержания выступлений, но и их формы – речи, 

дикции, поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем их 

следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были суще-

ственны, связаны с темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи 

следующее требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность границ, 

весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, 

острота его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой 

аудитории; в-третьих, вопросы должны быть посильными для студентов. По своему характеру 

вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория вопросов, на-

пример, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть примером или 

положением, включающим кажущееся или действительное противоречие. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим мате-

риалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но 

и вести активную самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа – это индивидуальная познавательная деятельность студента 

как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоятельная работа студента 

должна быть многогранной и иметь четко выраженную направленность на формирование у 

студентов конкретных знаний и практических умений. Цель самостоятельной работы студен-

тов – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

обеспечивает формирование профессиональной компетенции, воспитывает потребность в са-

мообразовании, способствует развитию активности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоя-

тельная работа студента способствует эффективному усвоению, как основного, так и дополни-

тельного учебного материала. Необходимость самостоятельной работы вызвана не только ог-

раничением некоторых тем определенным количеством аудиторных часов, а в большую сте-

пень потребностью приучения студентов к самостоятельному поиску и творческому осмысле-

нию полученных знаний. Тематика СР определяется в логической последовательности с ауди-

торными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные  способности и пожелания са-

мих студентов, можно дать опережающие задания. Часть заданий назначается самим препода-

вателем (практические работы, индивидуальные задания), часть-выбираются по желанию сту-

дента (рефераты, конспекты и др.). Формы проведения самостоятельной работы студента раз-

нообразны, это – работа с конспектами, учебными пособиями, сборниками задач с разбором 

конкретных ситуаций, написание рефератов и т.д. 

Самостоятельная работа студентов распадается на два самостоятельных направления: 

на изучение и освоение теоретического лекционного материала, и на приобретение опыта ре-

шения практических задач (задач практикума). 

 При самостоятельной проработке курса студенты должны: 

 просматривать основные определения и факты; 
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 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 степень и уровень выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 сдача домашнего задания в срок. 

Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по непо-

нятным вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии с гра-

фиком консультаций. Студент может также обратиться к рекомендуемым преподавателем 

учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и 

подробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Консультацию предва-

ряет самостоятельное изучение студентом литературы по определенной теме. Качество кон-

сультации зависит от степени подготовки студентов и остроты поставленных перед препода-

вателем вопросов. 

Для получения практического опыта решения задач по дисциплине «Клиническая психо-

логия»  на практических занятиях и для работы во внеаудиторное время предлагается само-

стоятельная работа в форме практических работ.  

Практическая работа представляет собой перечень заданий, которая охватывает ос-

новные разделы дисциплины «Клиническая психология». Практическая работа предназначена 

для контроля теоретических знаний и навыков решения психолого-педагогических задач. Ре-

шения задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя последова-

тельность. Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие.  

Решения задач надо излагать подробно и аккуратно, объясняя все действия и делая по-

яснения, интерпретации. Основные требования к оформлению решения задач состоят в том, 

чтобы:  

– из представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося; 

– ход решения был грамотным, теоретически обоснованным; 

– представленный ответ был правильным. 

При этом метод и форма описания решения задачи могут быть произвольными. Каждая прак-

тическая работа должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. В период экзамена-

ционной сессии работы на проверку не принимаются.  

Критерии оценки практической работы: 

– аккуратность выполнения; 

– выполнение в положенные сроки; 

– грамотность и теоретическая обоснованность. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если при решении задачи выполнены все 

этапы алгоритма, обоснованно получен верный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при решении задачи выполнены все 

этапы алгоритма, но допущены ошибки, обоснованно получен ответ с учетом допущенной 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при решении задачи не вы-

полнены все этапы алгоритма, допущены ошибки, получен ответ с учетом допущенной ошиб-

ки или ответ получен не обоснованно. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей час-

ти основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в реше-

нии задач и не умеет применять психолого-педагогические знания при решении типовых 

практических задач. 

Исходя из полученной оценки, студенту начисляются рейтинговые баллы (в процентах 

от максимально возможного количества баллов). 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоятельной работы дает 

возможность значительно активизировать работу студентов над материалом курса и повысить 

уровень их усвоения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень информационных технологий 

Перечень информационных технологий: 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении лекций, практических заня-

тий. 

8.2 Перечень необходимого лицензионногопрограммного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice». 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «AdobeAcrobatReader DC». 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome». 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-

вательногопроцесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины и ос-

нащенность 

1 Лекционные занятия    Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и соответствующим про-

граммным обеспечением (ПО) 

2 Семинарские занятия   Учебная аудитория для проведения занятий семинарско-

го типа, оснащенная презентационной техникой (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук) и соответствующим про-

граммным обеспечением (ПО) 
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3 Групповые (индиви-

дуальные) консульта-

ции 

  Учебная аудитория для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соот-

ветствующим программным обеспечением (ПО) 

4 Текущий контроль 

(текущая аттестация) 

  Учебная аудитория для проведения текущего контроля, 

оснащенная персональными ЭВМ и соответствующим 

программным обеспечением (ПО) 

5 Самостоятельная ра-

бота 

  Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала университета. 

  Читальный зал библиотеки филиала. 

 


