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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - способствовать адаптации первокурсников к 

образовательному процессу в вузе, формировать у них ценностные установки студента высшей 

школы. 

Задачи дисциплины: 

- организовать знакомство первокурсников со спецификой и особенностями учебно-

воспитательного процесса в вузе (развитие умений конспектирования лекций, подготовки к 

семинарским занятиям, работы в среде Инфо-вуз и т. д.); 

- ознакомить с требованиями и спецификой обучения в вузе и на факультете; 

- содействовать формированию коллектива студенческой группы, групповой 

культуры; 

- формировать личностные позиции первокурсников по актуальным вопросам 

студенческой жизни; 

- развивать навыки взаимодействия с коллективом группы, курса, факультета (с 

администрацией, преподавательским составом, старшекурсниками); 

- формировать активную жизненную позицию, умение самостоятельно решать 

возникающие проблемы и вопросы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03.01 «Адаптационный тренинг» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1, 2 триместрах. 

Для изучения дисциплины требуется: соответствие требованиям к поступлению в вуз по 

изучаемому профилю. 

Освоение дисциплины «Адаптационный тренинг» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Психология труда и профессионального развития;  

Педагогическая психология; 

Актуальные проблемы современной психологии;  

Современные проблемы психолого-педагогической практики. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Адаптационный тренинг», включает: сферы образования, культуры, здравоохранения, а также 

социальную сферу. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

- обучение; 

- воспитание; 

- социализация; 

- индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

- здоровье обучающихся; 

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной 

деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным 

планом. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых 

функций (профессиональный стандарт Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты №514 н от 24.07.2015). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: 

- способы адаптации студентов к начальному этапу обучения в вузе; 

- специфику и особенности образовательного процесса в вузе; 

- основные требования и специфику обучения в институте и на 

факультете; 

- основы организации учебной деятельности в педагогическом вузе; 

уметь: 

- – соблюдать требования, предъявляемые к студентам в 

педагогическом вузе; 

- использовать способы получения и обработки информации на 

лекциях и для подготовки к лабораторно-практическим занятиям; 

- работать в среде инфо-вуз; 

- взаимодействовать с коллективом группы, курса, факультета (с 

администрацией, преподавательским составом, старшекурсниками); 

владеть: 

- методами и методиками изучения себя; 

- приемами рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в имитационных и моделируемых 

условиях; 

- методами осуществления самостоятельной работы. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 

соответствии с видами деятельности: 

 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

деятельность 

ПК-25 способностью 

к рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

знать: 

- сущность рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий; 

уметь: 

- использовать способы получения и обработки информации о 

способах и результатах своих профессиональных действий; 

владеть: 

- методами и методиками изучения себя и другого. 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения 

деятельность 

ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 
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ПК-29 способностью 

формировать 

психологическую 

готовность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- сущность психологической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- распознавать проявления психологической готовности будущего 

специалиста к профессиональной деятельности; 

владеть: 

- способами актуализации и развития психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Первый 

триместр 

Второй 

триместр 

Контактная работа (всего) 16 8 8 

Лекции 6 4 2 

Лабораторные 10 4 6 

Самостоятельная работа (всего) 119 10 109 

Виды промежуточной аттестации 9  9 

Экзамен 9  9 

Общая трудоемкость часы 144  144 

Общая трудоемкость зачетные единицы 4  4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание модулей дисциплины 

Модуль 1. Студент как субъект учения: 

Особенности развития в вузе студента как субъекта учения. 

Модуль 2. Студент как субъект общения: 

Развитие субъектных свойств студента в виртуальной и социальной среде общения. 

Модуль 3. Студент как субъект личностного развития: 

Студент как субъект личностного развития в процессе освоения профессиональных 

компетенций. 

Модуль 4. Студент как субъект профессионального развития: 

Тренинг профессионально-личностного роста. Роль будущего педагога-психолога в 

саморазвитии профессиональной компетентности. 

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (6 ч.) 

Модуль 1. Студент как субъект учения (2 ч.) 

Тема 1. Особенности развития в вузе студента как субъекта учения (2 ч.) 

Педагогический вуз как источник профессионального образования будущего педагога-

психолога. Понятие о субъекте учения. Диагностика и развитие субъектных характеристик 

студента. Субъектно-развивающие возможности педагогического вуза. 

Модуль 2. Студент как субъект общения (2 ч.) 

Тема 2. Развитие субъектных свойств студента в виртуальной и социальной среде 

общения (2 ч.) 

Образовательные, информационные и развивающие ресурсы системы Инфо-вуз. Вкладка 

«Студентам – кафедра психологии» и ее организационно-методический потенциал.  

Мониторинг качества самостоятельной работы и оценка персональных достижений на 

платформе системы Инфо-вуз. 

Студент как субъект самостоятельной работы. Понятие о самостоятельной работе как 

важной части профессионального образования студента.  Структура самостоятельной работы.  

Способы получения и переработки информации (работа с книгой, аннотирование, 
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конспектирование и др.). 

Изучение и развитие свойств субъекта общения. Понятие об общении. Единство 

коммуникативных, интерактивных и перцептивных средств общения.  Изучение свойств 

субъекта общения.  Развитие свойств субъекта общения. Изучение и развитие свойств субъекта 

психологической безопасности в общении. 

Модуль 3. Студент как субъект личностного развития (2 ч.) 

Тема 3. Студент как субъект личностного развития в процессе освоения 

профессиональшых компетенций (2 ч.) 

Психологические основы изучения личности. Психологическая структура личности. 

Самосознание. Я-концепция. Я-образ. Самооценка и уровень притязаний. 

Развитие личности как профессиональная и жизненная задача будущего педагога-

психолога. Самопознание уровня развития личности. Самопринятие, саморазвитие. Освоение 

будущим педагогом-психологом деятельности по развитию личности субъектов образования. 

Психическая саморегуляция. Сущность и причины возникновения психологического 

стресса.   Динамика протекания стресса. Средства и способы снятия стресса.  Рефлексия и 

совладание.  Роль психической саморегуляции в жизни человека. 

Профессиональная компетентность психолога-психолога. История становления 

психолого-педагогической профессии.  Мифы о психологии и педагогах-психологах. 

Профессиональный педагог-психолог как ученый–исследователь. Профессиональный педагог-

психолог как прикладник и практик.  Педагог-психолог как личность и профессионал. 

5.3. Содержание дисциплины: Лабораторные (10 ч.) 

Модуль 1. Студент как субъект учения (2 ч.) 

Тема 1. Теория и практика развития в вузе субъекта учения (2 ч.) 

Высшее учебное заведение: понятие и виды. Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева: история и структура. Содержание 

деятельности института. Устав института. Факультет психологии и дефектологии: история и 

структура. Этикет студента. Правила поведения в институте. 

Система ИНФО-ВУЗ. Понятие о системе ИНФО-ВУЗ.  Организация работы в системе 

ИНФО-ВУЗ. 

Самостоятельная работа как важная часть профессиональной подготовки студента. 

Самостоятельная работа студентов: понятие и содержание. Виды и формы самостоятельной 

работы в вузе. Организация самостоятельной работы студентов. Самообразование: понятие и 

содержание. 

Способы получения и переработки информации. Общая характеристика умения учиться. 

Работа с книгой, виды чтения. Аннотирование, виды аннотаций. Составление плана 

информационного текста, типы планов. Тезисы, виды тезисов. Составление тезисов. 

Конспектирование. Цитирование. Правила оформления цитат. Реферат. Требования к 

написанию реферата. Основы написания курсовой и выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

Модуль 2. Студент как субъект общения (2 ч.) 

Тема 2. Теория и практика развития в вузе свойств субъекта общения (2 ч.) 

Тренинг общения. Тренинг: понятие и содержание. Виды тренингов.  Тренинг общения: 

цели и задачи.  Принципы и организация тренинга общения. 

Психология общения. Понятие об общении. Функции общения.   Виды общения.  

Структура общения. 

Оценка и развитие коммуникативных способностей, умений и навыков 

Коммуникативные черты личности, их характеристика.  Понятие коммуникативных 

способностей личности.  Диагностика коммуникативных способностей личности. Особенности 

развития в вузе интерактивной и перцептивной сторон общения студента. 

Модуль 3. Студент как субъект личностного развития (2 ч.) 

Тема 3. Изучение и развитие студентом своей личности (2 ч.) 

Понятие о личности, психологическая структура личности, ее профессионально-
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значимые компоненты. Понятие о самосознании, его структура. Личностный рост. 

Самопознание уровня развития личности, самопринятие, саморазвитие. Понятие о самооценке 

личности. Самооценка и уровень притязаний. Оценка степени выраженности своих личностных 

качеств. 

Модуль 4. Студент как субъект профессионального развития (4 ч.) 

Тема 4. Тренинг профессионально-личностного роста (2 ч.) 

Понятие о тренинге профессионально-личностного роста. Цели и задачи тренинга 

профессионально-личностного роста. Организация работы тренинга профессионально-

личностного роста. 

Тема 5. Роль будущего педагога-психолога в саморазвитии профессиональной 

компетентности  (2 ч.) 

Понятие о профессиональной компетентности. Структура профессиональной 

компетентности педагога-психолога. Становление и развитие профессиональной 

компетентности педагога-психолога. Психологические условия саморазвития 

профессиональной компетентности педагога-психолога. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Первый триместр (10 ч.) 

Модуль 1. Студент как субъект учения (4 ч.) 

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий  

Задание по просмотру и анализу фильма: 

1) Письменно (в файле с расширением . doc или . docx) составить анализ фильма 

«Невидимая сторона» («Удар из-под тишка») по плану:  

1. Обозначить героев фильма, у которых, с Вашей точки зрения, произошел 

личностный рост.  

2. Выбрать одного из этих героев фильма. Обозначить траекторию его личностного 

роста (указать события его жизни и оценить их влияние на личностный рост героя). 

3. Выделить переломные моменты развития. Показать и объяснить и зменения в 

личности после «переломных моментов развития». Определить, как связаны при этом внешние 

обстоятельства и внутренний потенциал героя.  

4. Охарактеризовать по такому же плану (п.2-3) других героев фильма. 

2) Оценить возможность фильма способствовать профессиональному развитию 

будущего психолога. 

Модуль 1. Студент как субъект общения (6 ч.) 

Вид СРС: *Выполнение индивидуальных заданий 

Используя интернет-ресурсы и печатные источники, составить в письменной форме 

таблицу банка заданий по развитию общения (коммуникативных, интерактивных, 

перцептивных), включающая столбцы: 

- № п/п, 

- название задания, 

- автор (если известен) и источник, 

- цель (развивающие возможности), 

- содержание задания. 

Продумать и устно выяснить для себя: 

- кому и в связи с чем Вы сможете предложить подобранные задания, 

- когда и в связи с чем Вы сможете самостоятельно использовать подобранные 

задания. 

Второй триместр (109 ч.) 

Модуль 3. Студент как субъект личностного развития (54 ч.) 

Вид СРС: *Выполнение индивидуальных заданий 
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1) Изучить по предложенному тексту особенности психолога–профессионала и 

«психолога–любителя». Выделить отличия между ними.  

2) На основе выделенных отличий составить и заполнить таблицу «Отличия психолога–

профессионала от «психолога–любителя»», в которой необходимо выделить столбцы: 

а) № п/п. 

б) Критерий отличия. 

в) Особенности: 

- психолога–профессионала; 

- психолога–любителя. 

3) Проанализировать составленную таблицу. Решить, какие собственные личностные 

свойства необходимо развивать для того, чтобы в перспективе стать психологом-

профессионалом.  

4) Выбрать одно из выделенных личностных свойств, которое, с Вашей точки зрения, 

является ключевым и развитие которого поведет за собой развитие других необходимых 

личностных свойств.. Подобрать 4-5 заданий и упражнений, способствующих развитию этого 

свойства личности. Продумать и инициировать первые шаги в развитии своих свойств 

личности. 

5). Составить эссе «Моя траектория личностного развития». 

Раздаточный материал для изучения: О психологии профессиональной и 

«любительской» (Цит. по книге: «Вачков, И. В. Введение в профессию «психолог» /  

И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – М., 2007. – 464 с.», часть 1, глава 1.2). 

Поскольку речь идет не только о выборе психологической науки, а именно – о выборе 

профессии психолог, правомерно задать вопрос: чем принципиально отличается психолог–

профессионал от «психолога–любителя»? Проблема в том, что и на «любительском» уровне 

многие люди (и даже подростки) оказывают друг другу помощь в решении жизненных 

вопросов и часто делают это достаточно эффективно. Вот и спрашивается, зачем же тогда 

нужны специалисты–психологи? Такой вопрос может стать стержневым для будущего 

психолога. 

Например, студент на разных этапах своего образования может как бы спрашивать себя: 

«Могу ли я считать себя психологом или пока еще нет?». 

Интересно, иногда мы обращались с таким вопросом не только к студенческим 

аудиториям, но и к аудиториям уже работающих специалистов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации: «Кто считает себя психологом, поднимите руки». Иногда несколько 

рук все–таки поднимались… Все очень непросто. 

Условно можно выделить следующие принципиальные отличия психолога–

профессионала от «психолога–любителя»: 

1. Наличие теоретической базы у специалиста, где главное – систематизированные, 

обобщенные представления о психике и психологии. У «любителя» могут быть достаточно 

обширные психологические знания. 

Например, он накупил себе множество книг и даже прочитал их, но он часто не имеет 

общей картины, хотя может «красоваться» в  каких–нибудь компаниях познаниями, своей 

«эрудицией». 

К сожалению, огромное количество многообразных, но не систематизированных знаний 

можно сравнить с «кучей мусора», где каждая отдельная «баночка–скляночка» даже по–своему 

красива, но вместе они образуют «кучу хлама», которым сложно пользоваться в понимании 

окружающих жизненных проблем. Даже отдельное, конкретное психологическое знание часто 

остается непонятым да конца, пока оно не будет соотнесено с другими знаниями, и особенно 

это важно в психологии, где по сравнению с другими науками еще очень далеко до полной 

«четкости» и «понятности». Поэтому специалист–психолог просто вынужден иметь 

обобщенную  ориентировку в многообразном и проблемном психологическом знании (а не 

просто знать отдельные «случаи» и явления, забавные «истории» и «факты», а также 

правильно произносить некоторые «экзотические» фамилии известных авторов). 
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2. Опора специалиста на метод научного познания, позволяющий ему не только 

ориентироваться в многообразных научных проблемах, но и уметь находить их для себя там, 

где обыватель их просто не способен увидеть. Без метода научного познания психолог, даже 

обладающий многообразным систематизированным знанием, часто оказывается бессильным 

что–либо понять в проблемах окружающего мира. Получается ситуация, когда знания «вроде 

бы и есть», но «помочь они никак не могут»… 

Чем–то это напоминает ситуацию с теми молодыми ребятами («качками»), которые 

считают, что для жизненного успеха важно «накачать свои мускулы», а там «видно будет», но в 

итоге получается, что «сила без ума» так и оставляет этих ребят, в лучшем случае, 

«телохранителями» и «шестерками» различных «боссов». 

В случае с «всего лишь эрудированным» психологом мы могли бы сказать, что имеем 

дело с психологическим «качком», нашпигованным различными знаниями, но неспособным 

(без научного метода) использовать их для ориентировки в профессиональных психологических 

проблемах… Как отмечал выдающийся отечественный педагог С. И. Гессен, задача высшего 

образования «заключается не в том, чтобы сделать человека умнее…, но в том, чтобы  сделать 

его ум культурнее, облагородить его прививкой ему метода научного знания, научить его 

ставить научно вопросы и направить его на путь, ведущий к их решению» {Гессен, 1995. – С. 

247). Метод научного познания может быть использован специалистом применительно и к 

самому себе, и к своей научно–практической деятельности, что составляет основу для его 

профессиональной рефлексии, то есть «видения себя со стороны» (основу методологической 

базы психолога). 

Использование специалистом специальных разработанных в психологии средств – методик, 

то есть научно обоснованных и подтвердивших себя на практике конкретных способов 

деятельности, направленных на достижение определенной цели – научной, диагностической, 

формирующей. Суть методики в том, что она расширяет возможности исследователя (эмпирика и 

даже теоретика) и практика. Если любитель в основном опирается на свои имеющиеся таланты 

(обаяние, опыт и т. п.), то специалист в случае необходимости как бы компенсирует возможное 

отсутствие у себя некоторых талантов удачно выбранной методикой. 

Например, по природе «скучный» и даже «неинтересный» (в обыденном и часто 

несправедливом значении этого слова, то есть недостаточно яркий в общении) психолог должен 

«произвести впечатление» на какую–то аудиторию, то есть установить с ней эмоционально–

доверительный контакт или попросту «понравиться» этой аудитории. Имеющихся талантов и 

способностей у него для этого явно недостаточно, и тогда он выбирают какую–то интересную 

игровую процедуру, интригующее упражнение или рассказывает какую–то интересную 

историю (преподаватели называют их «байками»), после чего аудитория может даже сказать о 

таком психологе: «Какой он интересный (веселый, обаятельный и т. п.)». 

Конечно, и «любитель» может использовать различные методики, взятые из доступных 

книг, но часто эти методики используются «любителем» необоснованно (неадекватно 

решаемым практическим или исследовательским задачам) – это скорее «игра в настоящую 

психологию». А вот для специалиста важно выбирать методики, адекватные поставленным 

задачам, но для этого он должен ориентироваться во всем многообразии имеющихся 

психолого–педагогических средств работы с разными группами клиентов. 

3. Особая ответственность психолога–профессионала. Если «любитель», помогая 

своим знакомым, обычно берет всю ответственность «на себя» (и многим людям это нравится, 

так как снимает ответственность с них самих), то задача профессионала более сложная – 

постепенно формировать чувство ответственности у консультируемых клиентов (и не всем это 

нравится, что значительно затрудняет работу настоящего психолога). 

4. Психолог–профессионал поддерживает связь со своими коллегами, а также – с 

бывшими сокурсниками, преподавателями, со смежными специалистами и т. п. Все это 

позволяет специалисту постоянно быть в курсе событий (своевременно узнавать о новинках 

психологии), обмениваться опытом благодаря деятельности психологических 

профессиональных сообществ и через неформальные контакты, наконец, просто получать 
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морально–эмоциональную и содержательную профессиональную поддержку и помощь в случае 

каких–то неудач и трудностей. Естественно, всего этого лишен « психолог–любитель». 

5. Наличие у психолога–профессионала документа о психологическом образовании. 

Несмотря на то, что это отличие, казалось бы, формально (и действительно, некоторые 

«профессионалы» все–таки могут уступать по многим позициям даже «любителям»), но для 

большинства клиентов очень небезразлично, кто их консультирует, «настоящий» психолог или 

«не настоящий»… Кроме того, в большинстве случаев получение диплома все–таки 

предполагает определенные усилия от студента и совсем уж «даром» редко кому достается, то 

есть диплом служит знаком профессионализма. 

6. Особый профессиональный такт и следование профессионально–этическим нормам 

у психолога–профессионала. 

«Любитель» часто бывает невоспитан, в разговоре перебивает другого человека и, 

главное, лишает его права самостоятельно решать свои проблемы (главный лозунг 

«эффективного» «любителя» – «Будь спокоен! Положись на меня!»… «Но и не мешай, не 

перечь мне!»…). Задача же хорошего психолога – создать условия для самостоятельного 

решения клиентом своих жизненных сложностей, а в идеале – научить его вообще обходиться 

без психолога, как бы парадоксально это ни казалось… Именно в этом проявляется настоящее 

уважение к личности клиента, основанное на вере в его собственные возможности быть 

субъектом решения своих проблем. 

Еще древние говорили: «Важно не просто накормить голодного рыбой, важно самого его 

научить ловить рыбу». 

7. Способность к профессиональному развитию и саморазвитию психолога–

профессионала. Конечно, и «любитель» может ходить по книжным магазинам, покупать и 

читать книги о психологии и т. п., но, как уже отмечалось, его саморазвитие часто носит 

бессистемный характер, хотя усердия и желания может быть достаточно много. А вот 

психолог–профессионал должен уметь не просто мобилизовываться для самостоятельного 

освоения какого–то знания или новой методики, но делать это осмысленно и, главное, 

систематизировано. Опыт показывает, что лучшим условием подлинного профессионального 

саморазвития является увлеченность какой–то идеей. И тогда обнаруживаются настоящие 

«чудеса»: книга, которую раньше не мог прочитать в течение двух–трех месяцев, «вдруг» 

осваивается буквально за один–два вечера. Читать же «умные книги вообще» часто бывает 

неэффективно – это, скорее всего, также «игра в науку». 

8. Развитая профессиональная психогигиена труда у психолога–специалиста. Перед 

«любителем» обычно не стоит проблема сохранения своего здоровья при оказании другим 

людям психологической помощи, ведь это не является основным делом «любителя», и он 

просто не успевает истощиться эмоционально и психически (хотя и у «любителей» бывают 

исключения). А психолог иногда за одну полуторачасовую консультацию может истощиться 

так, что на восстановление сил потребуются несколько часов. К сожалению, в самой 

психологии (и в медицине) вопросам сохранения психического здоровья психологов уделяется 

пока еще недостаточно внимания; поэтому сам психолог–профессионал просто вынужден быть 

психотерапевтом для самого себя, иначе есть риск самому оказаться «пациентом» 

соответствующих учреждений. 

Добавим, что речь идет не только о психическом здоровье, но и о физическом. 

Отношение психолога к своему здоровью в целом чрезвычайно важно с профессиональной 

точки зрения. Поддержание хорошей физической формы делает психолога более 

работоспособным и устойчивым к различным стрессовым ситуациям, которых в 

профессиональной деятельности немало. Кроме того, психолог, хочет он того или нет, часто 

выступает для тех, с кем работает, некоторой «моделью оптимального человека»; на него 

ориентируются; стало быть, он должен чувствовать ответственность и в этом плане. 

Важная характеристика психолога–профессионала – осторожное и критичное отношение 

к существующим и нарождающимся в немалых количествах новым методам, претендующим 

зачастую на то, чтобы считаться психологическими, но при этом базирующихся на системах 
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представлений, таковыми исторически не являющихся и чаще всего в той или иной мере 

популистских в своих приложениях. Речь идет об астрологии, хиромантии, дианетике и 

подобном. Мы говорим не о том, что эти направления недостойны внимания психолога; 

напротив, знать основы названных (и многих других) подходов нужно хотя бы потому, что они 

составляют значительную часть современной мифологии и часто входят в индивидуальные 

представления и язык клиентов. Кроме того, в практике эзотерических и мистических 

направлений возникают явления, нуждающиеся в психологическом объяснении, но пока что его 

не находящие – не случайно многие психологи уделяют серьезное внимание так называемым 

«особым состояниям сознания». 

Вместе с тем, как нам представляется, профессиональная психология, долго боровшаяся 

за признание своей научности, должна удерживать свой предмет и научные критерии анализа. 

Даже если признать существование психических непознанных явлений в трактовках 

перечисленных (и многих других) ненаучных подходов, психологи должны обладать чувством 

собственного (профессионального и научного) достоинства. Проблемы возникают тогда, когда 

у части клиентов уже сформировалось убеждение в том, что хороший психолог это 

непременно «почти астролог» или «почти парапсихолог». Во–первых, в работе с такими 

клиентами совсем не обязательно «критиковать» перечисленные околонаучные направления 

(клиент–пациент просто обидится и уйдет). Во–вторых, психологу неплохо было бы получше 

самому познакомиться с данными направлениями (чтобы быстрее находить общий язык с 

консультируемым человеком, а затем более «естественно» переходить к собственно 

психологическим проблемам и соответствующим научно–практическим методам работы). В–

третьих, если психолог (или студент–психолог) все–таки почувствует, что астрология и т. п. 

ему ближе и понятнее, то лучше не обманывать самого себя, а также не обманывать своих 

клиентов и коллег, и просто уйти из психологии (почему бы и нет!) и честно называться 

астрологом. Психолог–астролог – это уже не просто «любитель», часто это ближе к обычному 

шарлатанству и, что еще страшнее, к самообману. Скажем и иначе, не обращаясь к ярлыкам 

типа «шарлатанство» или «мракобесие». Речь идет об осознании границ профессионально–

психологической компетентности и удержании предмета психологии, об умении отличать в 

своей деятельности позицию психолога–профессионала от других позиций (поэта, художника, 

философа, религиозного мыслителя и др.), которые имеют несомненное право на 

существование, но, вмешиваясь в профессиональную деятельность, могут – при условии 

недостаточной отрефлексированности – оказаться вредны. 

Естественно, в полной мере соответствовать всем характеристикам настоящего 

психолога–профессионала могут даже далеко не все реально работающие психологи–

специалисты. Да и некоторые психологи–любители все–таки  могут приближаться к настоящим 

профессионалам. Данные различия выделены условно и являются скорее ориентиром для 

саморазвития психолога, стремящегося к своему житейскому психологическому опыту 

добавить опыт психологической науки и практики. 

Профессионализация вообще, и применительно к развитию психолога–профессионала в 

частности, является длительным и даже противоречивым процессом… Иногда, говоря о 

профессионализации, выделяют развитие профессиональных знаний и профессиональных 

умений, между которыми существуют довольно интересные взаимоотношения. Знания чаще 

носят осознаваемый характер (и поэтому они приобретаются гораздо быстрее). А вот умения 

менее осознаваемые и приобретаются в более длительном процессе. Сначала умения 

осваиваются на уровне сознания (хотя начинающий специалист еще не обладает настоящим 

умением, но он уже знает, как надо работать), затем по мере освоения умения оно все менее 

осознается, все больше «автоматизируется», ведь невозможно каждый раз задумываться обо 

всех своих действиях и конкретных операциях. Поэтому очень часто хороший специалист с 

трудом может рассказать, как и почему он так хорошо работает. Но иногда необходимо все-

таки задумываться о своем труде (например, чтобы совершенствовать его) и тогда возникает 

проблема соединения осознаваемого знания с неосознаваемым умением, что требует по-новому 

осознать то, что уже освоено. Постоянное размышление о самом себе и своей деятельности 
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составляет основу профессиональной рефлексии и во многом определяет уровень творчества и 

саморазвития профессионала–психолога. 

Как известно, лучше всего эта проблема решается тогда, когда профессионал начинает 

сам кому–то объяснять, как лучше работать, то есть занимается преподаванием или 

«наставничеством». Видимо, поэтому Е. А. Климов считает высшим уровнем развития 

профессионала уровень «наставничества», когда специалист не просто хорошо сам работает, но 

и способен передать свой лучший опыт другим специалистам (Климов, 1996. – С. 423–424). Но 

при этом специалист и сам продолжает свое развитие (продолжается его профессионализация), 

поскольку, объясняя что–то другим, он начинает лучше в этом разбираться – вот такой 

«парадокс» профессионализации. 

Психолог–профессионал должен быть готов не только к трудностям построения 

взаимоотношений с клиентами (а также коллегами, администрацией, «заказчиками» и т. п.), но 

и к внутренним трудностям, связанным с собственным профессиональным становлением и  

преодолением  так  называемых  «кризисов  профессионального  роста».  Пугаться этих 

«кризисов» не следует, ведь только преодолевая какую–то сложность, можно рассчитывать на 

подлинное развитие себя не только как профессионала, но и как личности. Проблема  лишь в 

том, чтобы реализовать этот «шанс» развития, ведь кризисы, к сожалению, иногда «ломают» 

человека. Поэтому кризисов надо не бояться, к ним надо готовиться (этим проблемам в немалой 

степени и будут посвящены многие разделы настоящего пособия). 

Как уже отмечалось, профессиональная деятельность психолога – это прежде всего 

трудовая деятельность. В связи с этим полезно разобраться, что может  помешать реализовать 

себя человеку в труде. В частности, какие предрассудки могут стать препятствием для 

полноценной самореализации в профессии психолог. Е. А. Климов выделил следующие 

основные «предрассудки» о труде (Климов, 1998. – С. 21–32): 

1. Идеал «легкого труда». 

Например, таким «идеалом» мог бы стать образ человека, не прилагающего никаких 

усилий  в своей работе (тогда спрашивается, зачем ему нужны способности, умения), не 

напрягающего свою память (зачем тогда знания и способы ориентировки в мире науки), не 

переживающего и не волнующегося за свою работу (зачем тогда нужны чувства) и т. п. 

Получается что–то страшное, что–то вообще не похожее на человека. 

Именно способность переживать, мучиться (знаменитые «муки творчества»), рисковать, 

мобилизовывать свою волю отличает человека от машины, от робота. Но все это предполагает 

определенные усилия. 

2. Наивный антиэнтропизм (то есть стремление «уменьшить степень 

неопределенности»), проявляющийся в тенденции «все раскладывать по порядку» и превращать 

сложные объекты и явления в простые (и даже примитивные) схемы. Но тогда не остается 

места для творчества: все «разложено по полочкам», во всем есть «порядок», а любая 

инициатива, любое творчество могут этот «порядок» разрушить… Собственно, творчество  в 

значительной степени и есть движение «не в ногу», отказ от стереотипа – то есть от привычного 

видения порядка вещей. 

Любая истинная система (в том числе психологическая), наряду с тенденцией к 

самосохранению, стремится к развитию, находится в движении, а отношения между частями 

этой системы противоречивы. Именно это обеспечивает настоящую жизнь с ее проблемами и 

сложностями. Поэтому труд психолога не сводится к тому, чтобы во всем «наводить порядок». 

Более интересная задача психолога – помогать человеку обнаруживать противоречия жизни 

(включая и противоречия собственной души) и использовать энергию этих противоречий для 

саморазвития. 

3. Душеведческая «слепота», проявляется в неспособности «со–переживать и со–

веселиться другому человеку» (по А. Н. Радищеву[6]). 

Поскольку психика непосредственно не наблюдаема, психологу приходится по внешним 

проявлениям и высказываниям, по анализу различных обстоятельств составлять правдивый 

образ другого человека, и очень часто психолог опирается не только на свои «методики» 
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(тесты, опросники), но и на данные бесед, наблюдений, а то и просто на свою способность 

понять и прочувствовать проблемы данного человека. 

4. Презумпция превосходства «ученого» над «практиком» проявляется в том, что те, 

кто считают себя «учеными», начинают учить «практиков», хотя так называемые «практики» 

часто имеют гораздо больший (и даже более обобщенный) опыт решения тех или иных 

человеческих проблем. Поэтому речь может идти лишь о взаимообогащении психологической 

науки и психологической практики. 

Заметим, что многие выдающиеся психологи, о которых Вы узнаете из дальнейшего 

нашего рассказа (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Роджерс и др.), – выходцы из практики… 

Даже в советской России, где долгое время некоторые направления психологической 

практики были под запретом (как «ненужные»), многие психологи, сами вынужденно 

оказавшиеся «теоретиками» и «исследователями», относились к практике с большим 

уважением и надеждой. А если вспомнить 20–е и начало 30–х гг., когда в РСФСР активно 

развивалось такое практическое направление, как «психотехника» (так тогда называлась у нас 

психология труда), то ее успехи сразу же были оценены мировым психологическим 

сообществом. 

В частности, отечественный психотехник И. Н. Шпильрейн был избран в 1930 г. в 

Барселоне Президентом Международной психотехнической ассоциации. Заметим, что многие 

современные отечественные психологи об этом могут только мечтать… 

Вот что такое психология, уважительно относящаяся к практике. 

В заключение можно сказать, что профессия психолог – это больше, чем профессия. 

Раньше, еще в 70–е годы, шутили, что «психолог – это специалист с высшим испорченным 

образованием». В то время психологов готовили в основном в университетах и давалось им 

«универсальное» образование, то есть помимо «чистой» психологии читалось много курсов по 

другим дисциплинам (биологическим, математическим, философским, социологическим и 

т. п.). Главная идея такой «универсальной» подготовки психолога – формирование специалиста, 

способного разбираться во всем многообразии окружающего мира и на этой основе лучше 

понимающего проблемы самых разных людей (работающих в разных сферах производства и 

проявляющих себя в разных сферах жизнедеятельности). 

Быть может, самое страшное для психолога – превратиться в узкого специалиста, 

способного лишь проводить отдельные «методики» или умеющего читать лишь конкретные 

«курсы» и «спецкурсы», но не понимающего, что происходит в окружающем мире… 

Известный американский социолог Р. Миллс писал о том, что именно общественные проблемы 

часто лежат в основе личных забот и трудностей многих людей, поэтому «…задача 

либеральных институтов, как и задача широкообразованных людей, заключается в том, чтобы 

постоянно превращать личные невзгоды людей в общественные проблемы и рассматривать 

общественные проблемы под углом зрения их значимости для жизни индивидуума» (Миллс, 

1959. – С. 424–425). 

Модуль 4. Студент как субъект профессионального развития (55 ч.) 

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий  

Задание по просмотру и анализу фильма: 

1) Просмотреть художественный фильм «Училка». 

2) Выделить перечень из не менее 5-ти психологических проблем современных детей, 

сформулировать проблемы в электронной форме. 

3) Выбрать одну из выделенных проблем. Представить себе, что Вы – действующий 

педагог-психолог, работающий с этими детьми. Составить в электронной форме план своей 

деятельности по решению этой проблемы и оформить его в виде таблицы, включающей 

столбцы: 

- № п/п; 

- направление деятельности; 

- субъект образования, с которым проводится деятельность; 

- содержание деятельности.  
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Вид СРС: *Выполнение проектов и заданий поисково-исследовательского характера  

Изучить тексты «Этический кодекс психолога» (Цит. по тексту, принятому 14 февраля 

2012 года V съездом Российского психологического общества) и «Этические стандарты 

психолога, принятые Американской Психологической Ассоциацией» (Цит. по приложению 5 к 

книге: «Вачков, И. В. Введение в профессию «психолог» / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун,  

Н. С. Пряжников. – М., 2007. – 464 с.»). Выделить сходства. Выделить отличия. Оформить 

результаты сравнения в таблице, созданной по самостоятельно составленной форме. 

Раздаточный материал для изучения: Этический кодекс психолога (Цит. по тексту, 

принятому 14 февраля 2012 года V съездом Российского психологического общества)  

Преамбула 

Этический кодекс психолога Российского психологического общества составлен в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», Уставом Российского 

психологического общества, Всеобщей декларацией прав человека, Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских 

исследований с участием людей в качестве субъектов исследования», международной 

Универсальной декларацией этических принципов для психологов, Этическим метакодексом 

Европейской федерации психологических ассоциаций. 

Консультативным и регулирующим органом Российского психологического общества по 

вопросам профессиональной этики психолога является Этический комитет Российского 

психологического общества. 

В настоящем Этическом кодексе термин «Психолог» относится к лицу, имеющему 

высшее психологическое образование. В настоящем Этическом кодексе термин «Клиент» 

относится к лицу, группе лиц или организации, которые согласились быть объектом 

психологических исследований в личных, научных, производственных или социальных 

интересах или лично обратились к Психологу за психологической помощью. 

Действие данного Этического кодекса распространяется на все виды деятельности 

психологов, определенные настоящим Этическим кодексом. Действие данного Этического 

кодекса распространяется на все формы работы Психолога, в том числе осуществляемые 

дистанционно или посредством сети Интернет. 

Профессиональная деятельность психолога характеризуется его особой 

ответственностью перед клиентами, обществом и психологической наукой, и основана на 

доверии общества, которое может быть достигнуто только при соблюдении этических 

принципов профессиональной деятельности и поведения, содержащихся в настоящем 

Этическом кодексе. 

Этический кодекс психологов служит: для внутренней регуляции деятельности 

сообщества психологов; для регуляции отношений психологов с обществом; основой 

применения санкций при нарушении этических принципов профессиональной деятельности. 

I. Этические принципы психолога 

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и нравственных 

ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития личности и ее уважения, сближения 

людей, создания справедливого, гуманного, процветающего общества являются 

определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и правила работы 

психолога формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, и при 

которых усилия психолога приносят реальную пользу. 

1. Принцип уважения. 

Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод человека, 

провозглашенных и гарантированных Конституцией Российской Федерации и 

международными документами о правах человека. Принцип уважения включает: 

1) Уважение достоинства, прав и свобод личности 

Психолог с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста, пола, 
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сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной культуре, этносу и 

расе, вероисповедания, языка, социально-экономического статуса, физических возможностей и 

других оснований. 

Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого отношения к Клиенту. Все 

действия Психолога относительно Клиента должны основываться на данных, полученных 

научными методами. Субъективное впечатление, которое возникает у Психолога при общении с 

Клиентом, а также социальное положение Клиента не должны оказывать никакого влияния на 

выводы и действия Психолога. 

Психолог избегает деятельности, которая может привести к дискриминации Клиента по 

любым основаниям. 

Психологу следует так организовать свою работу, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты 

не наносили вреда здоровью и социальному положению Клиента и связанных с ним лиц. 

2) Конфиденциальность 

Информация, полученная Психологом в процессе работы с Клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному разглашению вне 

согласованных условий. 

Результаты исследования должны быть представлены таким образом, чтобы они не 

могли скомпрометировать Клиента, Психолога или психологическую науку. 

Психодиагностические данные студентов, полученные при их обучении, должны 

рассматриваться конфиденциально. Сведения о Клиентах также должны рассматриваться 

конфиденциально. 

Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог должен обеспечить защиту 

достоинства и благополучия Клиента. 

Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, которая выходит за рамки 

профессиональных задач Психолога. 

Клиент имеет право на консультацию Психолога или работу с ним без присутствия 

третьих лиц. 

Неконтролируемое хранение данных, полученных при исследованиях, может нанести 

вред Клиенту, Психологу и обществу в целом. Порядок обращения с полученными в 

исследованиях данными и порядок их хранения должны быть жестко регламентированы. 

3) Осведомленность и добровольное согласие Клиента 

Клиент должен быть извещен о цели работы, о применяемых методах и способах 

использования полученной информации. Работа с Клиентом допускается только после того, как 

Клиент дал информированное согласие в ней участвовать. В случае, если Клиент не в состоянии 

сам принимать решение о своем участии в работе, такое решение должно быть принято его 

законными представителями. 

Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных шагах или лечебных действиях. 

В случае стационарного лечения Психолог должен информировать Клиента о возможных 

рисках и об альтернативных методах лечения, включая непсихологические. 

Видео- или аудиозаписи консультации или лечения Психолог может делать только после 

того, как получит согласие на это со стороны Клиента. Это положение распространяется и на 

телефонные переговоры. Ознакомление третьих лиц с видео-, аудиозаписями консультации и 

телефонными переговорами Психолог может разрешить только после получения согласия на 

это со стороны Клиента. 

Участие в психологических экспериментах и исследованиях должно быть 

добровольным. Клиент должен быть проинформирован в понятной для него форме о целях, 

особенностях исследования и возможном риске, дискомфорте или нежелательных 

последствиях, чтобы он мог самостоятельно принять решение о сотрудничестве с Психологом. 

Психолог обязан предварительно удостовериться в том, что достоинство и личность Клиента не 

пострадают. Психолог должен принять все необходимые предосторожности для обеспечения 

безопасности и благополучия Клиента и сведения к минимуму возможности непредвиденного 

риска. 
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В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее раскрытие информации 

противоречит задачам проводимого исследования, Психолог должен принять специальные 

меры предосторожности для обеспечения благополучия испытуемых. В тех случаях, когда это 

возможно, и при условии, что сообщаемая информация не нанесет вреда Клиенту, все 

разъяснения должны быть сделаны после окончания эксперимента. 

4) Самоопределение Клиента 

Психолог признает право Клиента на сохранение максимальной автономии и 

самоопределения, включая общее право вступать в профессиональные отношения с психологом 

и прекращать их. 

Клиентом может быть любой человек в случае своей несомненной дееспособности по 

возрасту, состоянию здоровья, умственному развитию, физической независимости. В случае 

недостаточной дееспособности человека решение о его сотрудничестве с Психологом 

принимает лицо, представляющее интересы этого человека по закону. 

Психолог не должен препятствовать желанию Клиента привлечь для консультации 

другого психолога (в тех случаях, когда к этому нет юридических противопоказаний). 

2. Принцип компетентности. 

Психолог должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий уровень 

компетентности в своей работе, а также признавать границы своей компетентности и своего 

опыта. Психолог должен предоставлять только те услуги и использовать только те методы, 

которым обучался и в которых имеет опыт. Принцип компетентности включает: 

1) Знание профессиональной этики 

Психолог должен обладать исчерпывающими знаниями в области профессиональной 

этики и обязан знать положения настоящего Этического кодекса. В своей работе Психолог 

должен руководствоваться этическими принципами. 

Если персонал или студенты выступают в качестве экспериментаторов в проведении 

психодиагностических процедур, Психолог должен обеспечить, независимо от их собственной 

ответственности, соответствие совершаемых ими действий профессиональным требованиям. 

Психолог несет ответственность за соответствие профессионального уровня персонала, 

которым он руководит, требованиям выполняемой работы и настоящего Этического кодекса. В 

своих рабочих контактах с представителями других профессий Психолог должен проявлять 

лояльность, терпимость и готовность помочь. 

2) Ограничения профессиональной компетентности 

Психолог обязан осуществлять практическую деятельность в рамках собственной 

компетентности, основанной на полученном образовании и опыте. 

Только Психолог осуществляет непосредственную (анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, электрофизиологическое исследование, психотерапия, тренинг и др.) или 

опосредованную (биографический метод, метод наблюдения, изучение продуктов деятельности 

Клиента и др.) работу с Клиентом. 

Психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, 

психолого-педагогического воздействия на уровне, достаточном, чтобы поддерживать у 

Клиента чувство симпатии, доверия и удовлетворения от общения с Психологом. 

Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с разрешения врача или согласия 

других лиц, представляющих интересы Клиента. 

3) Ограничения применяемых средств 

Психолог может применять методики, которые адекватны целям проводимого 

исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию Клиента, условиям эксперимента. 

Психодиагностические методики, кроме этого, обязательно должны быть стандартизованными, 

нормализованными, надежными, валидными и адаптированными к контингенту испытуемых. 

Психолог должен применять методы обработки и интерпретации данных, получившие 

научное признание. Выбор методов не должен определяться научными пристрастиями 

Психолога, его общественными увлечениями, личными симпатиями к Клиентам определенного 

типа, социального положения или профессиональной деятельности. 
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Психологу запрещается представлять в результатах исследования намеренно 

искаженные первичные данные, заведомо ложную и некорректную информацию. В случае 

обнаружения Психологом существенной ошибки в своем исследовании после того, как 

исследование было опубликовано, он должен предпринять все возможные действия по 

исправлению ошибки и дальнейшему опубликованию исправлений. 

4) Профессиональное развитие 

Психолог должен постоянно повышать уровень своей профессиональной 

компетентности и свою осведомленность в области этики психологической работы 

(исследования). 

5) Невозможность профессиональной деятельности в определенных условиях 

Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога преждевременно прекратить 

работу с Клиентом и это может отрицательно сказаться на состоянии Клиента, Психолог 

должен обеспечить продолжение работы с Клиентом. 

Психолог не должен выполнять свою профессиональную деятельность в случае, когда 

его способности или суждения находятся под неблагоприятным воздействием. 

3. Принцип ответственности. 

Психолог должен помнить о своих профессиональных и научных обязательствах перед 

своими клиентами, перед профессиональным сообществом и обществом в целом. Психолог 

должен стремиться избегать причинения вреда, должен нести ответственность за свои действия, 

а также гарантировать, насколько это возможно, что его услуги не являются злоупотреблением. 

Принцип ответственности включает: 

1) Основная ответственность 

Решение Психолога осуществить исследовательский проект или вмешательство 

предполагает его ответственность за возможные научные и социальные последствия, включая 

воздействие на лиц, группы и организации, участвующие в исследовании или вмешательстве, а 

также непрямой эффект, как, например, влияние научной психологии на общественное мнение 

и на развитие представлений о социальных ценностях. 

Психолог должен осознавать специфику взаимодействия с Клиентом и вытекающую из 

этого ответственность. Ответственность особенно велика в случае, если в качестве испытуемых 

или клиентов выступают лица, страдающие от медикаментозной зависимости, или лица, 

ограниченные в своих действиях, а также, если программа исследования или вмешательства 

целенаправленно ограничивает дееспособность Клиента. 

Если Психолог приходит к заключению, что его действия не приведут к улучшению 

состояния Клиента или представляют риск для Клиента, он должен прекратить вмешательство. 

2) Ненанесение вреда 

Психолог применяет только такие методики исследования или вмешательства, которые 

не являются опасными для здоровья, состояния Клиента, не представляют Клиента в 

результатах исследования в ложном, искаженном свете, и не дают сведений о тех 

психологических свойствах и особенностях Клиента, которые не имеют отношения к 

конкретным и согласованным задачам психологического исследования. 

3) Решение этических дилемм 

Психолог должен осознавать возможность возникновения этических дилемм и нести 

свою персональную ответственность за их решение. Психологи консультируются по этим 

вопросам со своими коллегами и другими значимыми лицами, а также информируют их о 

принципах, отраженных в Этическом кодексе. 

В случае, если у Психолога в связи с его работой возникли вопросы этического 

характера, он должен обратиться в Этический комитет Российского психологического общества 

за консультацией. 

4. Принцип честности. 

Психолог должен стремиться содействовать открытости науки, обучения и практики в 

психологии. В этой деятельности психолог должен быть честным, справедливым и уважающим 

своих коллег. Психологу надлежит четко представлять свои профессиональные задачи и 
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соответствующие этим задачам функции. 

Принцип честности включает: 

1) Осознание границ личных и профессиональных возможностей 

Психолог должен осознавать ограниченность как своих возможностей, так и 

возможностей своей профессии. Это условие установления диалога между профессионалами 

различных специальностей. 

2) Честность 

Психолог и Клиент (или сторона, инициирующая и оплачивающая психологические 

услуги для Клиента) до заключения соглашения оговаривают вопросы вознаграждения и иные 

существенные условия работы, такие как распределение прав и обязанностей между 

Психологом и Клиентом (или стороной, оплачивающей психологические услуги) или 

процедура хранения и применения результатов исследования. Психолог должен известить 

Клиента или работодателя о том, что его деятельность в первую очередь подчиняется 

профессиональным, а не коммерческим принципам. При приеме на работу Психолог должен 

поставить своего работодателя в известность о том, что: 

– в пределах своей компетенции он будет действовать независимо; 

– он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: этого требует закон; 

– профессиональное руководство его работой может осуществлять только психолог; 

– для него невозможно выполнение непрофессиональных требований или требований, 

нарушающих данный Этический кодекс. 

При приеме Психолога на работу работодатель должен получить текст данного 

Этического кодекса. 

Публичное распространение сведений об оказываемых Психологом услугах служит 

целям принятия потенциальными Клиентами информированного решения о вступлении в 

профессиональные отношения с Психологом. Подобная реклама приемлема только в том 

случае, если она не содержит ложных или искаженных сведений, отражает объективную 

информацию о предоставляемых услугах и отвечает правилам приличия. 

Психологу запрещается организовывать рекламу себе или какому-либо определенному 

методу вмешательства или лечения. Реклама в целях конкуренции ни при каких условиях не 

должна обманывать потенциальных Клиентов. Психолог не должен преувеличивать 

эффективность своих услуг, делать заявлений о превосходстве своих профессиональных 

навыков и применяемых методик, а также давать гарантии результативности оказываемых 

услуг. 

Психологу не разрешается предлагать скидку или вознаграждение за направление к ним 

нему Клиентов или заключать соглашения с третьими лицами с этой целью. 

3) Прямота и открытость 

Психолог должен нести ответственность за предоставляемую им информацию и избегать 

ее искажения в исследовательской и практической работе. 

Психолог формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых в 

психологической науке, подтверждая свои выводы предъявлением первичных материалов 

исследования, их математико-статистической обработкой и положительным заключением 

компетентных коллег. При решении любых психологических задач проводится исследование, всегда 

опирающееся на предварительный анализ литературных данных по поставленному вопросу.  

В случае возникновения искажения информации психолог должен проинформировать об 

этом участников взаимодействия и заново установить степень доверия. 

4) Избегание конфликта интересов 

Психолог должен осознавать проблемы, которые могут возникнуть в результате 

двойственных отношений. Психолог должен стараться избегать отношений, которые приводят к 

конфликтам интересов или эксплуатации отношений с Клиентом в личных интересах. 

Психолог не должен использовать профессиональные отношения в личных, 

религиозных, политических или идеологических интересах. 

Психолог должен осознавать, что конфликт интересов может возникнуть после 



Подготовлено в системе 1С:Университет 000013036)  

формального прекращения отношений Психолога с Клиентом. Психолог в этом случае также 

несет профессиональную ответственность. 

Психолог не должен вступать в какие бы то ни было личные отношения со своими 

Клиентами. 

5) Ответственность и открытость перед профессиональным сообществом 

Результаты психологических исследований должны быть доступны для научной 

общественности. Возможность неверной интерпретации должна быть предупреждена 

корректным, полным и недвусмысленным изложением. Данные об участниках эксперимента 

должны быть анонимными. Дискуссии и критика в научных кругах служат развитию науки и 

им не следует препятствовать. 

Психолог обязан уважать своих коллег и не должен необъективно критиковать их 

профессиональные действия. 

Психолог не должен своими действиями способствовать вытеснению коллеги из его 

сферы деятельности или лишению его работы. 

Если Психолог считает, что его коллега действует непрофессионально, он должен 

указать ему на это конфиденциально. 

II. Нарушение Этического кодекса психолога 

Нарушение Этического кодекса психолога включает в себя игнорирование изложенных в 

нем положений, неверное их толкование или намеренное нарушение. Нарушение Этического 

кодекса может стать предметом жалобы. 

Жалоба на нарушение Этического кодекса психолога может быть подана в Этический 

комитет Российского психологического общества в письменном виде любым физическим и 

юридическим лицом. Рассмотрение жалоб и вынесение решений по ним осуществляется в 

установленном порядке Этическим комитетом Российского психологического общества. 

В качестве санкций, применяемых к Психологу, нарушившему Этический кодекс, могут 

выступать: предупреждение от имени Российского психологического общества (общественное 

порицание), приостановление членства в Российском психологическом обществе, 

сопровождающееся широким информированием общественности и потенциальных клиентов об 

исключении данного специалиста из действующего реестра психологов РПО. Информация о 

применяемых санкциях является общедоступной и передается в профессиональные 

психологические ассоциации других стран. 

В случае серьезных нарушений Этического кодекса Российское психологическое 

общество может ходатайствовать о привлечении Психолога к суду. 

Настоящий Этический кодекс психолога принят “14” февраля 2012 года V съездом 

Российского психологического общества 

Раздаточный материал для изучения: Этические стандарты психолога, принятые 

Американской психологической ассоциацией (Цит. по приложению 5 к книге: «Вачков, И. В. 

Введение в профессию «психолог» / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников. – М., 

2007. – 464 с.») 

Мы уже говорили о том, что деятельность психолога–профессионала (как, впрочем, и 

любая деятельность, связанная с так называемым «человеческим фактором») предполагает 

следование определенным нормам, регламентирующим в первую очередь взаимоотношения с 

клиентами и коллегами, своеобразному «кодексу чести» профессионала. Психолог, который по 

роду занятий постоянно встречается с тонкими и интимными моментами человеческой жизни, 

которому поверяют сокровенное, от которого во многом зависят  судьбы обратившихся за 

помощью людей, особо ответствен в выборе нравственной позиции и соответствующих ей 

принципов и методов работы. 

Попыток разработать такой «кодекс чести» достаточно много, хотя, насколько нам 

известно, они существуют лишь в «локальных» вариантах, принятых в отдельных ассоциациях. 

Приведем для примера этические стандарты психолога, принятые Американской 

психологической ассоциацией. Текст приводится по изданию «Психологическая диагностика» – 

М., 2000. – С. 280–293. Пусть вас не смущают некоторая официальность и стилистическая 
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«неуклюжесть» формулировок (что связано и с особенностями перевода). Мы хотели бы, чтобы 

этот достаточно объемный текст дал вам возможность почувствовать,  с одной стороны, разные 

грани деятельности психолога, а с другой – сложности ее этической регламентации. 

Авторское право принадлежит Американской психологической ассоциации (январь, 

1963). Перепечатано (и отредактировано) из журнала «Американский психолог» (январь, 1963), 

поправки внесены в сентябре 1965 г. и декабре 1972 г 

Психолог придает большое значение достоинству и ценности бытия отдельного 

человека. Он принимает на себя обязательство улучшать понимание человеком самого себя и 

других людей. Следуя этим обязательствам, он охраняет благополучие каждого человека, 

который может нуждаться в его помощи, а также любого человека или животного, который 

может быть объектом его изучения. Он не только сам не использует свое профессиональное 

положение или связи, но также сознательно не позволит воспользоваться плодами своего труда 

с целью, не совместимой с ценностью этих трудов. Испрашивая для себя свободу исследования 

и сообщения результатов, он принимает на себя ответственность на следующих условиях: 

компетентности, на которую он претендует, объективности в сообщении данных 

психодиагностического обследования и внимания к интересам своих коллег и общества. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип 1. Ответственность. 

Психолог, принявший на себя обязательство улучшать взаимопонимание человека 

человеком, придает большое значение объективности и честности, поддерживает высочайший 

уровень своей работы. 

> Как ученый психолог верит, что обществу нужно, чтобы он вел свои исследования 

там, где его выводы полезны; он планирует свои исследования таким образом, чтобы свести к 

минимуму возможность неверного использования своих результатов; он публикует отчет о 

своей работе, не исключая из него такое объяснение данных, которое может не укладываться в 

общую интерпретацию. 

> Как педагог психолог понимает свою первейшую обязанность помогать другим в 

овладении навыками и знаниями и поддерживать высокие нормы своей эрудиции. 

> Как практик психолог знает, что он несет на себе груз большой социальной 

ответственности, так как его работа может тесно касаться жизненного благополучия других 

людей. 

Принцип 2. Компетентность. 

Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности является 

обязанностью, которая разделяется всеми психологами в интересах общества и профессии как 

таковой. 

> Неквалифицированные люди компрометируют психологическую практику; 

психологи помогают обществу в определении тех, кто компетентен давать обществу 

профессиональные советы. Когда психолог или лицо, называющее себя психологом, нарушает 

этические стандарты, психологи, знающие об этом из первых рук, пытаются исправить 

ситуацию. Когда в такой ситуации не могут поступить неофициально, привлекают внимание 

соответствующих местных, государственных или национальных комитетов по 

профессиональной этике, стандартам и практике. 

> Психологи, которые считаются квалифицированными в какой–то деятельности, – это 

те, кто или имеет дипломы Американского комитета по профессиональной психологии, или 

обладает лицензиями или удостоверениями, выданными государственными экзаменационными 

комиссиями, или удостоверениями, выданными общественными комиссиями, созданными 

государственными психологическими ассоциациями. Психологи, не удовлетворяющие 

требованиям квалификации, необходимым для самостоятельной практики, должны приобретать 

опыт под руководством квалифицированного специалиста. 

> Психолог знает границы своей компетентности и ограниченность своих методов и не 

предлагает своих услуг, а также не использует технику, которые не удовлетворяют 

профессиональным стандартам, установленным в отдельных областях. Психолог, который 



Подготовлено в системе 1С:Университет 000013036)  

занялся практической деятельностью, помогает своим коллегам в получении профессиональной 

помощи по всем аспектам их проблем, которые находятся вне его собственной компетенции. 

Этот принцип требует, чтобы, например, были собраны данные для медицинского диагноза и 

решения соответствующих медицинских проблем, а также для обращения за советом или 

консультацией к другим специалистам. 

> Психолог в клинике знает, что эффективность работы во многом зависит от 

способности поддержать нормальные отношения между людьми, что кратковременные или 

более длительные изменения его собственной личности могут помешать этой способности и 

испортить оценку, даваемую им другим лицам. Поэтому он воздерживается от любой 

деятельности, в которой его личные проблемы, возможно, станут причиной низкой 

профессиональной работы или повредят клиенту; если он уже занят такой деятельностью, 

осознав свои личные проблемы, он ищет компетентную профессиональную помощь для 

определения того, должен ли он продолжать или прекратить обслуживание этого клиента. 

Принцип 3. Моральные и правовые стандарты. 

Психолог в своей практике обнаруживает восприимчивость к социальным нормам и 

моральным требованиям общества, в котором он работает; он понимает, что нарушение 

принятых моральных и правовых стандартов с его стороны может вовлечь его клиентов, 

студентов или коллег в позорные личностные конфликты и нанесет ущерб его собственному 

имени и репутации его профессии. 

Принцип 4. Ошибочные представления. 

Психолог избегает ошибочного представления о своей профессиональной квалификации, 

связях и целях, а также об институтах и организациях, с которыми он связан. 

> Психолог не претендует на то, чего он не может, ни прямо, ни путем приписывания 

себе профессиональной квалификации, отличающейся от его действительной квалификации, ни 

с помощью неверного представления своих связей с каким–либо институтом, организацией или 

индивидом, и не дает возможности другим приписывать себе связи, которых в 

действительности нет. Психолог отвечает за исправление мнений других людей, которые 

неверно представляют себе его профессиональную квалификацию или связи. 

> Психолог не должен иметь ошибочного представления об институте или 

организации, с которыми он связан, приписывая им качества, которых они не имеют. 

> Психолог не использует свои связи с Американской психологической ассоциацией 

или ее отделами в целях, которые не соответствуют тому, что провозглашает Ассоциация. 

> Психолог не связывает себя и не позволяет использовать свое имя в связи с любыми 

службами или результатами исследований таким образом, чтобы это могло привести к 

неправильному представлению о нем, уровне его ответственности за них или характере его 

связей. 

Принцип 5. Публичные заявления. 

Сдержанность, научная предусмотрительность и понимание ограниченности имеющихся 

знаний характеризуют все заявления психологов, которые прямо или опосредованно дают 

информацию обществу. 

Психологи, которые истолковывают психологию или ее прикладные отрасли клиентам 

или широкой общественности, обязаны делать сообщения ясно и тщательно. Нужно избегать 

преувеличений, склонности к сенсациям, поверхностности и других видов неправильного 

представления. 

> Когда дают информацию о психологических процедурах и методах, стремятся к 

тому, чтобы указать, что они должны использоваться только теми людьми, которые обучены их 

правильному использованию. 

> Психолог, занятый на радио или телевидении, не принимает участия в коммерческих 

заявлениях, рекомендующих покупку или использование результатов. 

Принцип 6. Конфиденциальность. 

Гарантировать сохранность информации об индивиде, которая получена психологом в 

ходе его обучения, практики или исследования, – первейшая обязанность психолога. Такую 
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информацию не сообщают другим до тех пор, пока не возникнут некоторые важные 

обстоятельства. 

> Конфиденциально полученная информация раскрывается только после самого 

тщательного обдумывания и в том случае, когда имеется явная и надвигающаяся угроза 

индивиду или обществу, и только представителям соответствующих профессий или 

общественным лидерам. 

> Информация, полученная в обстановке клиники или консультации, а также оценки, 

даваемые детям, студентам, служащим или другим лицам, обсуждаются только в 

профессиональных целях и только с людьми, которых это касается. Письменные и устные 

отчеты должны отражать результаты, соответствующие целям оценки; нужно прилагать все 

усилия, чтобы избежать незаконного посягательства на тайну личности. 

> Клинические и другие материалы используются в школьном обучении и 

публикациях только тогда, когда идентичность испытуемых соответствующим образом 

замаскирована. 

> Обеспечивается конфиденциальность профессиональных сообщений об индивидах. 

Только в том случае, когда автор и другие участники дают свое специальное разрешение, 

показывают конфиденциальные профессиональные сведения соответствующим лицам. 

Психолог отвечает за информированность своего клиента о границах конфиденциальности. 

> Только после явного разрешения допускается раскрывать в публикациях 

идентичность испытуемых. Когда данные опубликованы без разрешения идентификации, 

психолог берет на себя ответственность за соответствующую маскировку источников своих 

результатов. 

> Психолог принимает меры для обеспечения конфиденциальности при хранении и 

окончательном расположении конфиденциальных результатов. 

Принцип 7. Благополучие клиента. 

Психолог уважает неприкосновенность и защищает благополучие человека или группы, 

с которыми он работает. 

> Психолог в промышленности, учебных заведениях и других местах, где могут 

возникнуть конфликты интересов разных групп, как, например, между предпринимателями и 

трудящимися или между клиентом и нанимателем, использующим психолога, обязан 

установить для себя характер и направленность своих отношений и ответственности, а также 

информировать все заинтересованные группы об этих обязательствах. 

> Когда возникает конфликт среди профессиональных рабочих, психолог заботится 

прежде всего о благоденствии всех клиентов и только во вторую очередь считается с 

интересами своей собственной профессиональной группы. 

> Психолог пытается ограничить клиническую практику или консультацию, когда ему 

ясно, что клиент не извлекает из этого пользу. 

> Психолог, который просит, чтобы индивид предоставил ему информацию о своей 

личности в ходе интервьюирования, тестирования или оценивания, или который допускает, 

чтобы ему открыли эту информацию, делает это только после того, как точно установлено, что 

отвечающее лицо полностью осознает цели интервьюирования, тестирования или оценивания, а 

также способы, которыми может быть использована информация. 

> В случае, когда требуется отзыв, ответственность психолога за благополучие 

клиента продолжается до тех пор, пока эту ответственность не принимает на себя то 

профессиональное лицо, для которого требуется отзыв, или пока отношения с психологом, 

дающим отзыв, не ограничиваются обоюдным соглашением. В ситуациях, когда отзыв, 

консультация и тому подобное указаны в условиях обращения и клиент отказывается от отзыва, 

психолог осторожно обращает его внимание на возможный вред ему (клиенту), психологу и его 

профессии, который может вытекать из продолжения их отношений. 

> Психолог, которому требуется использовать психологические тесты для дидактики, 

классификации или исследовательских целей, предохраняет своего испытуемого, 

предупреждая, что тесты и их результаты используются профессиональным путем. 
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> Когда студенту предъявляется эмоционально небезразличное ему содержание, это 

объективно обсуждается и прилагаются усилия, чтобы конструктивно управлять любыми 

возникающими трудностями. 

> Нужно заботиться о том, чтобы обеспечить подходящую окружающую обстановку 

для клинической работы в целях предохранения как клиента, так и психолога от реального и 

приписываемого вреда, а профессию от осуждения. 

> При использовании общепринятых медикаментов для терапевтических целей 

психологу необходимо особо позаботиться о том, чтобы сотрудничающий с ним врач дал 

соответствующие гарантии клиенту. 

Принцип 8. Взаимоотношения с клиентом. 

Психолог информирует своего будущего клиента об основных сторонах потенциальных 

взаимоотношений, которые могут повлиять на решение клиента вступить в эти отношения. 

> К сторонам взаимоотношений, влияющим, по–видимому, на решение клиента, 

относятся регистрация интервью, использование материала интервью в учебных целях и 

наблюдение  за интервьюированием посторонних лиц. 

> Когда сам клиент не компетентен в оценке ситуации (как ребенок, например), лицо, 

ответственное за клиента, информируется об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

взаимоотношения. 

> Психолог обычно не вступает в профессиональные взаимоотношения с членами 

своей семьи, близкими друзьями, товарищами и другими лицами, чье благополучие может быть 

нарушено такими двойственными взаимоотношениями. 

Принцип 9. Безличностное обслуживание. 

Психологическое обслуживание в диагностических целях, для лечения или личной 

консультации проводится только в контексте профессиональных взаимоотношений и не 

предоставляется посредством публичных лекций или демонстраций, заметок в газетах или 

журналах, программ радио или телевидения, почты и другими подобными способами. 

Подготовка сообщений о человеке и рекомендаций ему, основанная на тестовых данных, 

доставляемых только по почте, неэтична, если такая оценка не является составной частью 

длительных взаимоотношений клиента с компанией, результатом чего является получение 

психологом–консультантом личного знания о клиенте, и тем самым обеспечивается 

адекватность письменной оценки ее целям, а также правильная интерпретация ее клиентом. Эти 

сообщения не должны содержать такого детального анализа личностных качеств человека, 

который возможен только после тщательного интервьюирования этого испытуемого. Эти 

сообщения не должны давать таких специфических рекомендаций относительно использования 

человека на службе или его служебного положения, которые выходят за пределы знаний 

психологом требований, предъявляемых компанией к работе. Сообщения не должны означать 

ограничения потребности компании в проведении таких видов ее деятельности, как оценки 

истории работы, изучение справок, прошлой службы в компании. 

Принцип 10. Объявления об обслуживании. 

Психолог придерживается скорее профессиональных, чем коммерческих стандартов в 

оповещении своей пригодности к профессиональному обслуживанию. 

> Психолог не впрямую просит клиентов о возможности поставить им 

индивидуальный диагноз или провести лечение. 

> Индивидуальные сведения в телефонных книгах ограничиваются именем, 

достигнутым профессиональным уровнем, статусом диплома, адресом и номером телефона. 

Они могут также содержать определение в нескольких словах области, в которой практикует 

данный психолог, например, лечение детей, личностный отбор, промышленная психология. 

Сообщения о его конкретных функциях являются весьма скромными. 

> Объявления об индивидуальной частной практике ограничиваются простым 

сообщением имени, достигнутого профессионального уровня, статуса диплома или 

удостоверения, адреса, номера телефона, часов работы и кратким пояснением видов 

оказываемых услуг. Объявления агентства могут включать имена служебного персонала с их 
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квалификацией. В остальных чертах они соответствуют тем же стандартам, что и 

индивидуальные объявления, удостоверяющие, что налицо правильный характер организации. 

> Психолог или агентство, объявляющее о неклинических профессиональных услугах, 

могут использовать брошюры, в которых описываются услуги, но их оценка не дается. Они 

могут быть посланы профессионалам, школам, торговым фирмам, государственным 

учреждениям и другим подобным организациям. 

> Использование в брошюре «рекомендаций от удовлетворенных лиц» не принято. Не 

принято предлагать независимый опыт обслуживания, если неправильно представлены характер или 

действенность оказываемых психологом услуг. Заявления, что психолог имеет уникальные приборы 

или обладает уникальными навыками, которых нет у других, делаются только тогда, когда 

продемонстрирована научно доказанная действенность этих уникальных методов или приборов. 

> Психолог не должен поддерживать (даже по мере сил запрещать) у клиента 

преувеличенных представлений об эффективности оказываемых услуг. Заявления клиенту об 

эффективности услуг не должны выходить за рамки тех, которые психолог хотел бы  внушить 

клиенту с помощью профессионально корректной публикации его результатов и их 

интерпретации в профессиональном журнале. 

Принцип 11. Внутрипрофессиональные отношения. 

Психолог честно ведет себя по отношению к коллегам в психологии и в других 

профессиях. 

> Каждый член Ассоциации взаимодействует с соответствующим образом созданным 

Комитетом по Научной и профессиональной этика и поведению в выполнении его долга, отвечая на 

вопросы с разумной быстротой и полнотой. Член, затрачивающий более 30 дней на ответы по 

вопросам, будет обременен тем, чтобы показать, что он действовал с «разумной быстротой». 

> Психолог обычно не предлагает профессиональных услуг лицу, получающему 

психологическую помощь от других профессионалов, за исключением тех случаев, когда 

имеются соглашения с последними или когда связи клиента с другими профессионалами 

окончены. 

> Для благополучия клиентов и коллег нужно, чтобы психологи в общей практике или 

совместной деятельности организованно и ясно договорились относительно условий своих 

связей.и их возможных ограничений. Психологи, которые выступают в качестве нанимателей 

других психологов, обязаны уравнять соответствующие условия. 

Принцип 12. Оплата. 

Финансовые вопросы в профессиональной практике находятся в соответствии с 

профессиональными стандартами, которые обеспечивают интересы клиента и профессии. 

> В установлении расценок для профессиональных услуг психолог тщательно 

рассматривает как платежную способность клиента, так и цены, установленные другими 

психологами, занимающимися подобной деятельностью. Он готов внести свой вклад в работу, 

за которую он получит мало или не получит ничего. 

> Не предоставляется никакого вознаграждения или скидок в оплате, а также никаких 

иных форм платы за просьбу клиента о профессиональных услугах. 

> Психолог в клинике или консультации не использует свои взаимоотношения с 

клиентом для оказания содействия коммерческим предприятиям любого рода в целях 

получения личной выгоды или выгоды агентства. 

> Психолог не получает частным путем плату или вознаграждение за 

профессиональную работу с человеком, получившим право на его услуги через институт или 

агентство. Особенности деятельности какого–либо агентства могут в определенной мере 

способствовать частной работе его сотрудников с клиентами, и в этих условиях клиент должен 

быть полностью оповещен о всяких мерах воздействия на него. 

Принцип 13. Неразглашение теста. 

Психологические тесты и другие методы исследования, ценность которых отчасти 

зависит  от неосведомленности испытуемого, не воспроизводятся и не описываются в 

популярных изданиях таким способом, который может сделать невалидным сам метод 
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исследования. Доступ к таким методам ограничен теми людьми, кто профессионально 

заинтересован в них и гарантирует их использование. 

> Примеры задач, похожих на тестовые, могут при обсуждении воспроизводиться в 

популярных статьях и иных местах, но сами тесты и реально используемые в них задачи не 

публикуются нигде, за исключением профессиональных изданий. 

> Психолог отвечает за контроль над психологическими тестами и другими методами 

исследования, а также способами инструктажа, если их ценность может быть дискредитирована 

путем разглашения широким слоям общества их специфического содержания или лежащих в 

основе принципов. 

Принцип 14. Интерпретация тестов. 

Тестовые оценки, как и материалы теста, передаются только тем лицам, которые 

способны их интерпретировать и использовать надлежащим образом. 

> Материалы, предназначенные для сообщения родителям или дли оценивания 

индивидов в школах, общественных учреждениях и в промышленности, тщательно 

рассматриваются квалифицированными психологами или консультантами для того, чтобы в 

случае необходимости снабдить их отзывом или проконсультировать индивида. 

> Результаты тестов и другие данные, используемые для оценки или квалификации, 

сообщают нанимателям на работу, родственникам и другим заинтересованным людям таким 

способом, который предохраняет от ложной интерпретации или неверного использования. 

Обычно сообщается интерпретация тестовых результатов, а не оценка. 

> Если родителям или учащимся сообщаются сами тестовые результаты, их 

сопровождают соответствующими средствами и указаниями для интерпретации. 

Принцип 15. Публикация теста. 

Психологические тесты предоставляются для коммерческой публикации только тем 

издателям, которые подают их профессионально и распределяют только среди тех, кто 

квалифицированно использует их. 

> Обеспечивается издание руководства по тестам, методических справочников и 

других необходимых книг о тестах, в которых описываются методы создания и стандартизации 

тестов, а также суммируются исследования по их валидности. 

> В руководствах указываются группы, для которых создан данный тест, и цели, с 

которыми рекомендуют его использовать. Указываются также ограничения его надежности и те 

стороны валидности, исследования по которым отсутствуют или являются недостаточными. В 

частности, руководство содержит предупреждение относительно интерпретаций, которые могут 

быть сделаны, но не являются еще достаточно обоснованными. 

> Каталог и руководство указывают степень тренировки и профессиональную 

квалификацию, необходимые для правильной интерпретации теста. 

> Руководство и сопровождающие документы принимают во внимание принципы, 

сформулированные в «Стандартах для учебных и психологических тестов». 

> Объявления о тестах являются скорее реалистическими и описательными, чем 

эмоциональными и убеждающими. 

Принцип 16. Меры предосторожности в исследованиях. 

Психолог принимает на себя обязанности, касающиеся благополучия своих испытуемых 

– как животных, так и людей. 

Решение провести исследование должно опираться на продуманные представления 

конкретного психолога относительно того, как наилучшим образом содействовать 

психологической науке и человеческому благополучию. Ответственный психолог взвешивает 

альтернативные способы, которыми можно оценить энергию и ресурсы личности. Принимая 

решение провести исследование, психологи должны выполнить эти исследования с уважением 

к тем людям, которые принимают в них участие, и заботясь об их достоинстве и благополучии. 

Принципы, которыми следует руководствоваться, точно определяют этическую 

ответственность исследователя по отношению к участникам на протяжении всего хода 

исследования, от первоначального решения провести его до тех шагов, которые необходимы 
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для обеспечения конфиденциальности полученных результатов. 

Эти принципы следует интерпретировать в контексте законченного документа 

«Этические принципы проведения исследований на людях», выдаваемого по запросу 

Американской психологической ассоциации. 

> При планировании работы исследователь несет личную ответственность за 

тщательную оценку своей этической приемлемости исходя из этих принципов при 

исследовании на людях. В той мере, в которой эта оценка, рассмотренная с точки зрения 

научной и человеческой значимости, предлагает отклониться от принципов, исследователь 

берет на себя серьезную обязанность получить консультацию по этическим вопросам и 

соблюдать более строго меры предосторожности, обеспечивающие права участвующих в 

исследовании людей. 

> Ответственность за установление и поддержание приемлемой этической практики в 

исследованиях всегда лежит на конкретном исследователе. Исследователь отвечает за этическое 

обращение с участниками исследования всех сотрудников, ассистентов, студентов и 

технического персонала, всех, кто, впрочем, также имеет соответствующие обязанности. 

> Этическая практика требует, чтобы исследователь информировал участников обо 

всех особенностях исследования, которые, как предполагается, могут влиять на готовность 

человека принять в нем участие, а также объяснял все прочие стороны исследования, о которых 

расспрашивает участник. Отказ дать полное объяснение испытуемому налагает еще большую 

ответственность на исследователя за обеспечение благополучия и достоинства участника 

исследования. 

> Откровенность и честность являются существенными характеристиками отношений 

между исследователем и участником исследования. Если методические требования 

исследования делают необходимыми скрытность или обман, исследователю нужно обеспечить 

понимание участником причин этого и восстановить прежние взаимоотношения между ними. 

> Этическая практика требует, чтобы исследователь уважал право индивида отказаться 

от участия в исследовании или прервать это участие в любое время. Обязанность обеспечить 

осуществление этого права требует особой бдительности, если положение исследователя выше, 

чем положение участника. Решение ограничить это налагает еще большую ответственность на 

исследователя за обеспечение достоинства и благополучия участников исследований. 

> Допустимое с этической точки зрения исследование начинается с установления 

ясного и справедливого соглашения между исследователем и участником исследования, 

которое разъясняет ответственность каждого. Исследователь обязан уважать все обещания и 

обязательства, включенные в это соглашение. 

> Исследователь, выполняющий этические стандарты, предохраняет участников 

исследования от физического и психического дискомфорта, вреда и опасности. Если 

существует риск таких последствий, исследователь должен проинформировать об этом 

участников, получить их согласие до начала работы и принять все возможные меры, чтобы 

уменьшить вредные последствия. Нельзя использовать те методы исследования, которые могут 

причинить серьезный и длительный ущерб его участникам. 

> После того как данные собраны, этическая практика требует, чтобы исследователь 

дал участнику полное объяснение характера исследования и устранил те неверные 

представления о нем, которые могли возникнуть. Если научная или человеческая ценность 

исследования оправдывает задержку объяснения или утаивание данных, на исследователя 

налагается особая ответственность убедить испытуемых, что им никаких вредных последствий 

исследование не принесло. 

> Если методы исследования могут привести к нежелательным для участника 

последствиям, исследователь отвечает за то, чтобы обнаружить их и избежать или исправить; 

это же относится и к отдаленным последствиям. 

> Информация, полученная об участниках в ходе исследования, является 

конфиденциальной. Если существует возможность того, что посторонние могут получить 

доступ к такой информации, этическая практика требует, чтобы эта возможность вместе с 
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мерами по обеспечению конфиденциальности была объяснена участнику; это объяснение 

представляет собой один из пунктов процедуры по получению согласия, даваемого в результате 

профин–формированности. 

> Психолог, использующий в исследованиях животных, строго придерживается 

выполнения Правил отношения к животным, составленных комитетом по мерам 

предосторожности и стандартам в исследованиях на животных и Принятых Американской 

психологической ассоциацией. 

> Исследования на людях, в которых используются экспериментальные медикаменты, 

следует проводить только в такой обстановке, как клиники, госпитали, или в особо 

благоприятных условиях, обеспечивающих безопасность субъектов. 

Принцип 17. Значимость публикаций. 

Значимость касается тех лиц, кто участвовал в издании, и определяется 

пропорционально их участию и только в соответствии с ним. 

> Основные вклады профессионального характера, сделанные несколькими лицами в 

общий проект, рассматриваются как соавторство. Экспериментатор или автор, который внес 

принципиальный вклад в издание, ставится в списке на первое место. 

> Второстепенные вклады профессионального характера, большая канцелярская и 

прочая профессиональная работа, а также другие второстепенные формы участия отмечаются в 

сносках или во вступительной части. 

> Путем специального цитирования отмечаются неопубликованные и опубликованные 

материалы, которые имели непосредственное влияние на исследование или публикацию. 

> Психолог, который составляет сборник и редактирует для издания работы других авторов, 

издает материалы симпозиума или сборника работ под заглавием симпозиума или комитета и со своим 

именем как председателя симпозиума или редактора среди имен других участников. 

Принцип 18. Ответственность перед организацией. 

Психолог уважает права и репутацию института или организации, с которой он связан. 

> Материалы, подготовленные психологом как часть его постоянной работы под 

специальным руководством его организации, являются собственностью этой организации. Эти 

материалы предоставляют психологу для использования или публикации в соответствии с 

правилами выдачи разрешений, предоставления прав и прочими порядками, установленными 

его организацией. 

> Другие материалы, имеющие второстепенное отношение к деятельности учреждения 

и за которые психолог несет индивидуальную ответственность, публикуются с отказом 

учреждения от какой–либо ответственности за них. 

Принцип 19. Деятельность по продвижению. 

Психолог, связанный с созданием или распространением психологических приборов, 

книг и других видов продукции, предназначенных для коммерческой продажи, отвечает за 

обеспечение того, чтобы эти приборы, книги и другие виды продукции преподносились 

профессиональным и фактическим путем. 

> Требования в отношении выполнения, пользы и результатов научно 

обосновываются. 

> Психолог не использует профессиональные журналы для коммерческой 

эксплуатации психологической продукции, а психолог–редактор защищает их от такого 

неверного использования. 

> Психолог, имеющий финансовые интересы, при продаже или использовании 

психологической продукции чувствителен к возможному конфликту с интересами продвижения 

этой продукции и избегает компромисса со своей профессиональной ответственностью и 

целями. 

 

7. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены. 
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8. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

8.1. Компетенции и этапы формирования 

Коды компетенций Этапы формирования 

Курс, 

семестр 

Форма 

контроля 

Модули (разделы) дисциплины 

ОК-7  

 

1 курс, 

 
Первый 

триместр 

Экзамен Модуль 1: 

Студент как субъект учения 

 

ОК-7  

ПК-29 

1 курс, 

 
Первый 

триместр 

Экзамен Модуль 2:  

Студент как субъект общения 

ОК-7 

ПК-29 

1 курс, 

 
Второй 

триместр 

Экзамен Модуль 3:  

Студент как субъект личностного развития 

 

ПК-25 

ПК-29 

1 курс, 

 
Второй 

триместр 

Экзамен Модуль 4:  

Студент как субъект профессионального 

развития 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций: 

Компетенция ОК-7 формируется в процессе изучения дисциплин: 

Основы саморазвития и самообразования, Психология труда и профессионального 

развития. 

Компетенция ПК-25 формируется в процессе изучения дисциплин: 

История психологии, Педагогическая психология, Психология труда и 

профессионального развития. 

Компетенция ПК-29 формируется в процессе изучения дисциплин: 

Актуальные проблемы современной психологии, Психология  труда и 

профессионального развития, Современные проблемы психолого-педагогической практики. 

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения 

компетенциями: 

Повышенный уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы 

(технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения 

практических задач. 

Базовый уровень: 

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы 

умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические 

знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет 

навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в 

конкретной области профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень: 

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, 

явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; 

демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Уровень ниже порогового: 



Подготовлено в системе 1С:Университет 000013036)  

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания по 

БРС 

Экзамен 

Повышенный 5 (отлично) 90 – 100% 

Базовый 4 (хорошо) 76 – 89% 

Пороговый 3 (удовлетворительно) 60 – 75% 

Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) Ниже 60% 

 
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

Оценка Показатели 

Отлично Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; 

содержание понятий и источников, может их интерпретировать; 

владеет психолого-педагогической терминологией. Студент дает 

логически выстроенный, глубокий и полный ответ по вопросу, 

формулирует доказательные выводы. 

Хорошо Студент демонстрирует знание и понимание основного содержания 

дисциплины, содержания понятий и источников, может их 

интерпретировать; владеет психолого-педагогической терминологией, 

однако допускаются одна-две неточности в ответе. Студент дает 

логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу. 

Удовлетворительно Студент имеет представления об основном содержании дисциплины, 

содержании понятий и источников, однако затрудняется в их 

интерпретации; владеет психолого-педагогической терминологией, 

однако допускают поверхностное рассмотрение материала в ответе; 

дает аргументированные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и приводит примеры. Студент допускает несколько 

ошибок в содержании ответа, при этом ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, 

обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых 

заданий. Студент затрудняется формулировать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 

8.3. Вопросы, задания текущего контроля 

Модуль 1: Студент как субъект учения  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

1. Определить сущность жизненных целей и планов личности. 

2. Охарактеризовать роль самообразования в профессиональной подготовке студента. 

3. Сформулировать понятие о самостоятельной работе, ее видах и структуре. 

4. Раскрыть источники психологической информация, способы ее получения и 

переработки. 

5. Выделить особенности работы с Интернет-ресурсами как вида самостоятельной 

работы студента – будущего педагога-психолога. 

6. Выделить особенности работы с книгой как вида самостоятельной работы студента 
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будущего педагога-психолога. 

7. Выделить особенности самостоятельной работы в системе электронного обучения. 

8. Выделить сущность аннотации. Охарактеризовать виды аннотаций. 

9. Выделить сущность плана текста. Перечислить основные требования к 

формулированию пунктов плана. 

10. Перечислить основные требования к составлению тезисов. Выделить виды тезисов. 

11. Перечислить основные требования к конспектирование. Раскрыть сущность правил 

конспектирования. 

12. Перечислить основные требования к цитирование. Раскрыть правила оформления 

цитат. 

13. Перечислить основные требования к написанию рецензии. 

14. Определить сущность учебно-исследовательской работы студента. Выделить виды 

рефератов и их особенности. Раскрыть правила реферирования. 

15. Определить сущность научно-исследовательской работы студента. Раскрыть 

перспективы написания научной статьи, курсовой и выпускной квалификационной работы. 

Модуль 2: Студент как субъект общения 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

1. Определить понятие «общение». Обосновать значение общения для развития 

личности. 

2. Охарактеризовать функции, структуру, уровни и виды общения. 

3. Охарактеризовать тренинг общения: понятие, цели и задачи. 

4. Сопоставить коммуникацию животных и человека, выделить общие и отличительные 

особенности. 

5. Выделить и охарактеризовать коммуникативные умения и навыки. 

6. Обосновать основные правила общения. 

7. Выделить и охарактеризовать приемы правильного слушания. 

8. Охарактеризовать особенности общения с трудными людьми. 

9. Охарактеризовать конфликт: понятие, виды, способы разрешения. 

10. Сформулировать понятие о личности. Выделить и охарактеризовать 

психологическую структуру личности. 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

1. Охарактеризовать психологические особенности и принципы работы тренинговой 

группы. 

2. Раскрыть сущность самопознания уровня развития личности, самопринятия, 

саморазвития. 

3. Охарактеризовать общение как условие личностного роста. 

4. Выделить сущность межличностного восприятия и взаимопонимания. 

5. Выделить и охарактеризовать эффекты и механизмы межличностного восприятия. 

6. Обосновать характеристику оптимального поведения субъекта образовательной 

среды в ситуации конфликта, агрессии, манипуляции. 

Модуль 3: Студент как субъект личностного развития 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

1. Определить сущность психической саморегуляции. 

2. Выделить сущность и направления личностного развития. 

3. Выделить личностные проблемы и психотехнологии их решения. 

4. Привести и проанализировать примеры личностного развития. 

5. Выделить особенности личностного развития на разных этапах процесса 

профессионального развития. 

6. Выделить сущность творческого потенциала личности. 

7. Выстроить и обосновать собственную траекторию личностного развития. 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
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профессиональной деятельности. 

1. Охарактеризовать психологический стресс, выделить его особенности.  

2. Охарактеризовать средства и способы снятия стресса. 

3. Охарактеризовать основные методы психической саморегуляции (релаксация, 

аутогенная тренировка, медитация), их особенности. 

4. Выделить достоинства личности. Определить сущность стратегии взращивания 

достоинств личности. 

5. Охарактеризовать психотехнологии поддержания и развития уверенности в себе. 

Модуль 4: Студент как субъект профессионального развития 

ПК-25 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

1. Дать общую характеристику профессии «Педагог-психолог». Охарактеризовать 

практическую психологию как профессиональную деятельность. 

2. Выделить сущность профессиональных мотивов и ценностных ориентаций. 

3. Охарактеризовать пути диагностики профессионально-значимых компонентов 

ценностно-мотивационной сферы личности будущего педагога-психолога. 

4.  Охарактеризовать пути коррекции профессионально-значимых компонентов 

ценностно-мотивационной сферы личности будущего педагога-психолога. 

5.  Охарактеризовать пути развития профессионально-значимых компонентов 

ценностно-мотивационной сферы личности будущего педагога-психолога. 

6. Выделить особенности взаимодействия педагога-психолога с представителями 

других профессий (педагог, врач, юрист, социальный работник и др.). 

7. Выделить и охарактеризовать принципы взаимодействия с другими людьми в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

ПК-29 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

1. Выделить и охарактеризовать основные виды деятельности педагога-психолога. 

2. Выделить и охарактеризовать модели профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

3. Охарактеризовать требования к этике профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

4. Охарактеризовать профессиональную компетентность педагога-психолога. 

5. Раскрыть сущность квалификационной характеристики бакалавра психолого-

педагогического образования. 

 

8.4. Вопросы промежуточной аттестации  

Второй триместр (Экзамен, ОК-7, ПК-25, ПК-29) 

1. Определить сущность жизненных целей и планов личности. 

2. Охарактеризовать роль самообразования в профессиональной подготовке студента. 

3. Сформулировать понятие о самостоятельной работе, ее видах и структуре. 

4. Раскрыть источники психологической информации, способы ее получения и 

переработки. 

5. Выделить особенности работы с Интернет-ресурсами как вида самостоятельной 

работы студента – будущего педагога-психолога. 

6. Выделить особенности самостоятельной работы в системе электронного обучения. 

7. Выделить сущность аннотации. Охарактеризовать виды аннотаций. 

8. Перечислить основные требования к составлению тезисов. Выделить виды тезисов. 

9. Перечислить основные требования к написанию рецензии. 

10. Определить сущность научно-исследовательской работы студента. Раскрыть 

перспективы написания научной статьи, курсовой и выпускной квалификационной работы. 

11. Определить понятие «общение». Обосновать значение общения для развития 

личности. 
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12. Выделить и охарактеризовать коммуникативные умения и навыки. 

13. Выделить и охарактеризовать принципы взаимодействия с другими людьми. 

14. Определить сущность психической саморегуляции. 

15. Охарактеризовать психологический стресс, выделить его особенности. 

16. Охарактеризовать средства и способы снятия стресса. 

17. Охарактеризовать психотехнологии поддержания и развития уверенности в себе. 

18. Раскрыть понятие «профессия». Раскрыть классификации профессий. 

19. Дать общую характеристику профессии «Педагог-психолог». 

20. Охарактеризовать практическую психологию как профессиональную деятельность. 

21. Выделить и охарактеризовать основные виды деятельности педагога-психолога. 

22. Охарактеризовать профессиональную компетентность педагога-психолога. 

23. Раскрыть сущность квалификационной характеристики бакалавра психолого-

педагогического образования. 

 
8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен позволяет оценить сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, 

приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания 

и применять их при решении практических задач. 

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом 

набранной суммы баллов. 

Собеседование (устный ответ) на экзамене 

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать 

особое внимание на следующее: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи; 

– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

– ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента; 

– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики. 

 

Контекстная учебная задача, проблемная ситуация, ситуационная задача, кейсовое 

задание.  

При определении уровня достижений студентов необходимо обращать особое внимание 

на следующее: 

– способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и 

творчески планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы и задания; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных задач; 

– грамотное использование основной и дополнительной литературы; 

– умение использовать современные информационные технологии для решения 
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учебных задач, использовать научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях, активное участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература 

1. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / 

В.Е. Левкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-203. - ISBN 

978-5-4475-8755-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202 

2. Основы социально-психологического тренинга / авт.-сост. М.А. Василенко. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. - 128 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-

22832-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452 

Дополнительная литература 

1. Тренинг публичных выступлений / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, М.В. Полевая и 

др. ; под ред. Е.В. Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2017. – 205 с. : табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907003-88-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 

2. Левкин, В.Е. Тренинг конфликтонезависимости / В.Е. Левкин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016.– 166 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-162. – ISBN 978-5-4475-8756-7. – 

DOI 10.23681/450205. – Текст : электронный. – Режим  доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205 

3. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения / В.Е. Левкин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 142 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-139. – ISBN 978-5-4475-8771-0. 

– DOI 10.23681/450204. – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://azps.ru/handbook/ - Психологический словарь 

2. http://detionline.com/helpline/rules/parents - Глобальная сеть: правила пользования, 

Как защитить ребенка от столкновения с вредоносной информацией в сети? 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

4. http://psi.webzone.ru/st/118600.htm - Психологический словарь 

5. http://www.pirao.ru - Психологический институт РАО 

 

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля) 

При освоении материала дисциплины необходимо: 

– спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины; 

– конкретизировать для себя план изучения материала; 

– ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для 

полноценного освоения каждой из тем дисциплины. 

Сценарий изучения курса: 

– проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий; 

– регулярно выполняйте задания для самостоятельной работы, своевременно 

отчитывайтесь преподавателю об их выполнении; 

– изучив весь материал, проверьте свой уровень усвоения содержания дисциплины и 

готовность к сдаче экзамена, выполнив задания и ответив самостоятельно на примерные 

вопросы для промежуточной аттестации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
http://azps.ru/handbook/
http://detionline.com/helpline/rules/parents
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psi.webzone.ru/st/118600.htm
http://www.pirao.ru/
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Алгоритм работы над каждой темой: 

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим 

источникам; 

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем; 

– выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя 

лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к 

экзамену; 

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 

лабораторном занятии; 

– выучите определения терминов, относящихся к теме; 

– продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме; 

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки 

зрения обсуждаемой проблемы; 

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к лабораторному занятию. 

Рекомендации по работе с литературой: 

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника; 

– составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет 

при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к экзамену; 

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы. 

 
12. Перечень информационных технологий 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее 

осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 

информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

12.1 Перечень программного обеспечения (обновление производится по мере 

появления новых версий программы) 

1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

3. 1С: Университет ПРОФ 

 

12.2 Перечень информационно-справочных систем (обновление выполняется 

еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

 

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

2. Электронная библиотека МГПИ (МегоПро) 

3. ЭБС издательство «Лань» 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 

оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения лабораторных 

занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. 

При изучении дисциплины используется интерактивный комплекс Flipbox для 

проведения презентаций и видеоконференций, система iSpring  в процессе проверки знаний  по 

электронным тест-тренажерам. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 

презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Лаборатория развития профессиональной компетентности педагога и психолога в 

системе непрерывного образования. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место 

преподавателя в составе (компьютер, проектор, гарнитура, вебкамера, документ-камера); доска 

магнитно–маркерная Эконом. 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место в составе (ноутбук 

Lenovo, мышь, сумка, замок, гарнитура) – 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Лаборатория практической психологии. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование: 

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место 

преподавателя в составе (ноутбук Lenovo, экран, проектор, потолочное крепление); доска 

магнитно-маркерная в составе (губка, держатель, маркер, магнитный держатель). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место в составе (компьютер, 

вебкамера, гарнитура, сетевой фильтр) – 2 шт.; автоматизированное рабочее место учащегося в 

составе (монитор, системный блок, клавиатура, мышь, сетевой фильтр) – 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование: 

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе 

(учебный мультимедийный комплекс: трибуна, проектор, лазерная указка, маркерная доска) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Основное оборудование: 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(компьютер – 3 шт.; принтер (Kyosera) – 3 шт.). 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(компьютер – 10 шт., проектор с экраном, многофункциональное устройство, принтер).  

Учебно-наглядные пособия:  

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная 

литература; стенды с тематическими выставками. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(компьютер – 12 шт., мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, принтер).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации; электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

 


