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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях» для студентов заочной формы обучения относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина разработана согласно ФГОС ВО по направлению подготовки  

37.04.01. «Психология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Дисциплина «Психология деятельности в экстремальных ситуациях» 

относится к дисциплинам по выбору согласно учебного плана, изучается на 

первом курсе в 1 семестре, индекс дисциплины в учебном плане – Б1.В.ДВ.3. 

Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного на 

изучение дисциплины) составляет 3 з.е. или 108 часов, из них 12 часов 

аудиторных занятий (4 часа лекционных занятий, 8 часов семинарских), 87 

часов самостоятельной работы, 9 часов контроля для магистрантов заочной 

формы обучения.  

Цели освоения дисциплины: познакомить и сформировать у студентов 

представление о психологических особенностях деятельности и поведением 

человека в экстремальных ситуациях.    

Планируемые результаты обучения. В результате изучения дисциплины 

магистрант должен обладать следующими компетенциями.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения 

Задачи освоения дисциплины Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата обучения 

(компетенция) 

Формирование системы основных 

теоретических понятий в области 

психологии деятельности в 

экстремальных ситуациях. 

 

Знать  структуру 

модели 

психологической 

помощи в 

чрезвычайной 

ситуации; 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3); 

 

Уметь самостоятельно 

организовать и 

провести исследование 

по проблемам, 

возникающим в 

критической ситуации. 

Владеть  методами и 

формами 

психологической 

помощи психолога на 

разных этапах 

чрезвычайной 

ситуации.  



 

 

 

 

Формирование  представления о 

процессах взаимодействия личности 

с критическими и опасными 

ситуациями, и ситуациями, 

характерными высокой степенью 

неопределенности; 

 о психических процессах и 

состояниях личности, возникающих 

во время взаимодействия ее с 

критическими ситуациями и 

психологических особенностей 

личности, влияющих на этот 

процесс; 

о психологических механизмах 

среды и условий, порождающих 

критические ситуации и состояния 

личности; 

Знать   методы и 

формы работы 

психолога в 

чрезвычайной 

ситуации и их 

содержание; поведение 

толпы в ЭС. 

способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3); 

способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе (ПК-3); 

Уметь  организовать 

отношения в группе в 

ЭС. Определить 

функции руководителя 

и лидера группы в ЭС. 

Владеть   спецификой 

работы психолога с 

разными категориями: 

пострадавшими,  

родственниками 

пострадавших 

(погибших), 

спасателями и 

участниками ЧС. 

выявить особенности  

психологических последствий, 

возникающих у личности как 

результат процесса ее 

взаимодействиями с критическими 

ситуациями. 

 

Знать  понятие 

кризиса. Типы 

переживаний в 

кризисной ситуации. 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

способностью 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для решения 

новых задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики (ПК-7); 

способностью создавать 

диагностические методики 

для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах 

(ПК-8); 

Уметь проектировать 

ситуации совместной 

продуктивной 

деятельности 

преподавателя и 

студентов. 

Владеть приемами 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

преподавателя с 

аудиторией. 

 

Контроль результатов освоения дисциплины. В ходе изучения 

дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости как 



 

 

 

 

подготовка к семинарам, посещение лекций, подготовка презентаций по 

выбранной проблеме, представление индивидуальных мини-исследований. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации». Итоговая форма контроля – экзамен – 

по заочной форме обучения. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины: 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская-зачетная 

система). 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) интерактивные технологии (дискуссия, проблемный семинар); 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

а) технологии индивидуализации обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технологическая карта обучения дисциплине 
  

«Психология деятельности в экстремальных ситуациях»  

(наименование дисциплины) 

студентов ООП 

37.04.01. Психология, программа Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях  
(направление и уровень подготовки, шифр, профиль) 

по  заочной  форме обучения 

(общая трудоемкость 3  з.е.) 

Наименование модулей, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

 

Аудиторных часов Внеауди- 

торных 

часов 

 

Содержание внеаудиторной работы 

Формы 

контроля всего лекций семинаров лаборат. 

работ 

Тема 1. 

Психологические аспекты 

изучения экстремальных 

ситуаций (ЭС) и критических 

ситуаций.  

15 2 2   13 

Составление глоссария основных понятий 

темы. 

 

Проверка 

содержания 

конспекта 

 

Тема 2.  
Особенности поведения и 

психических процессов личности 

в экстремальных ситуациях. 

Факторы психотравмирующего 

воздействия чрезвычайных 

ситуаций. 

15 4 2  2 11 

Составление конспекта   Факторы 

психотравмирующего воздействия 

чрезвычайных ситуаций 

Проверка 

содержания 

конспекта 

 

Тема 3. 

Индивидуально-

психологические характеристики 

личности, определяющие 

особенности реагирования на 

экстремальные ситуации. 

15 2   1 13 Подготовка докладов 

Доклады и 

обсуждение 

докладов 

 

Тема 4.  

Социально-психологические 

аспекты ЭС. 

15 2   1 13 

Составление конспекта   Эмоциональные 

состояния человека в экстремальных 

условиях. Первичные психические 

состояния в чрезвычайных условиях. 

Оценка конспекта 

 



 

 

 

 

Тема 5.  

Психологические и социальные 

детерминанты и последствия 

терроризма. 

15 2   2 13 
Составление конспекта:  Техники 

экстренной психологической помощи 
Проверка конспекта 

Тема 6.  
Посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). 

15 2   1 12 
Самостоятельная работа  Условия 

возникновения ПТСР и фазы развития. 

Сообщения 

студентов 

 

Тема 7.  

Методы психологической 

помощи и самопомощи в 

экстремальных ситуациях. 

Методы реабилитации 

пострадавших в ЭС. 

19 2   1 12 

Конспект  Задачи и приемы работы 

психолога на каждом этапе горевания. 

 

Проверка конспекта 

 

Итого: 
99 12 4 - 8 87   

Форма итогового контроля 

по учебному плану 

Экзам

ен 

9 

       

Всего: 
108        



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Учебная дисциплина «Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях» для студентов заочной формы обучения относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального  цикла дисциплин.  

Дисциплина находится в связи с сущностью предметов: Деятельность 

психолога при работе с кризисными состояниями/Технологии 

психологического влияния на личность и защита от негативных воздействий.. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения 

производственной практики.  Основные положения данной дисциплины будут 

использованы в практической профессиональной деятельности магистра.   

Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности 

аспиранта, обучающегося по данной ОП и строится на принципах отбора 

содержания и организации учебного материала: 

- научности содержания – соответствие содержания образования уровню 

современной науки; 

- доступности – соответствие излагаемого материала уровню подготовки 

студентов; 

- системности и последовательности – осознание места изучаемого 

вопроса в общей системе знаний, его связи со всеми элементами этой системы;  

- преемственности и согласованности с ранее изученными дисциплинами;  

- целостности – учет специфики каждого раздела дисциплины и их 

взаимосвязь; 

- модульности – укрупнение дидактических единиц. 

Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников 

университета по данной ОПОП в их готовности к преподаванию дисциплин 

профессионального цикла, организации научной работы студентов, 

воспитательной работы со студентами на основе полученных знаний.  

Дисциплина имеет межпредметные связи с другими дисциплинами 

ОПОП: «Организация и содержание профессиональной деятельности 

психолога». В совокупности все дисциплины подготавливают магистранта к  

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

 

  
 

 



 

 

 

Содержание теоретического курса дисциплины 

 

Тема 1. Психологические аспекты изучения экстремальных ситуаций 

(ЭС) и критических ситуаций.  

Разработка понятий «Экстремальная ситуация», «Напряжённая 

ситуация», «Критическая ситуация», «Чрезвычайная ситуация». 

Определение понятий «оптимальные условия», «экстремальные условия», 

«терминальные условия». Определение понятия «Экстремальная ситуация» с 

точки зрения адаптации индивида (физической и психической), ЭС в теории 

стресса, ЭС с точки зрения необычности (редкости) ситуации. Ресурсный 

подход к проблеме адаптации в ЭС.  

Виды и типологии экстремальных ситуаций. ЭС стихийные, техногенные, 

социальные (военные, криминогенные, политические, произведённые толпой и 

т.д.), бытовые. Вынужденные и добровольно создаваемые (моделируемые, 

прогнозируемые) экстремальные ситуации. Шкала социальной адаптации 

Холмса и Райха. 

Понятие риска. Факторы, определяющие восприятие степени риска. 

Вероятностное прогнозирование в оценке степени риска (Корнилова Т.В.). 

 

Тема 2. Особенности поведения и психических процессов личности в 

экстремальных ситуациях. Факторы психотравмирующего воздействия 

чрезвычайных ситуаций. 

Когнитивные процессы в ЭС. Нарушение восприятия пространства. 

Нарушения самосознания. Искажение чувствительности: парадоксальная 

чувствительность, психогенная анестезия. Искажение восприятия времени. 

Сокращение временной перспективы в состоянии стресса. Критерии отличия 

когнитивных нарушений в ЭС от психопатологических нарушений 

познавательной сферы. 

Эмоционально-волевые процессы в ЭС. Аффективные реакции 

(фрустрация, стресс, конфликт, кризис. Тревога, страх) (Г.Селье, Ф.Е.Василюк, 

В. Лебедев, Л.А.Пергаменщик и др.). Виды стресса. Биологический стресс, 

эмоциональный стресс. Информационный стресс. Оптимальный уровень 

стресса. 

Психологическая характеристика страха. Виды и функции страха 

(Ю.В.Щербатых, А.Д.Ноздрачёв). Позитивная и негативная роль страха. 

Астенические и стенические эмоции. 

Понятие кризиса. Типы переживаний в кризисной ситуации 

(Ф.Е.Василюк): гедонистические, реалистические, ценностные и творческие 

переживания.  

Эмоциональные реакции на потерю близкого человека. Реакция горя, её 

компоненты (по Э. Линдеманну) и этапы осложнённой реакции горя (по А.Г. 

Амбрумовой и Г.В. Старшенбауму). «Вина выжившего». 

Информационно-адаптационный аспект реагирования на ЭС: 



 

 

 

предстартовое состояние, реакции входа, реакции разрешения, реакции выхода 

(В.Лебедев). Виды предстартовых состояний (стартовая боевая готовность, 

стартовая лихорадка, стартовая апатия) и их физиологические механизмы. 

Вегетативные, моторные и поведенческие реакции на ЭС. Особенности 

дыхания в ЭС. Рефлексы орального автоматизма. Ажитация и ступор.  

Особенности и стратегии поведения личности в ЭС. Агрессивное 

поведение. Синдромы героя и пострадавшего. Синдром фиксированного 

времени. Иллюзии центральности и неуязвимости. 

Трансформации личности в ЭС (М.Ш.Магомед-Эминов). 

Роль человеческого фактора природы чрезвычайных ситуаций в их 

психотравмирующем действии. Экзистенциальные потребности, 

фрустрируемые в чрезвычайных ситуациях: потребности самоопределения и 

самосохранения. Периодизация развития экстремальной ситуации 

(чрезвычайной ситуации) и динамика поведения участников (пострадавших) на 

каждом этапе (по Ю.Александровскому, Н.Н.Пуховскому, М.М.Решетникову и 

др.). 

Суицид как реакция на кризис. Классификации суицидальных попыток, 

типы суицидального поведения. Причины суицидов. Статистика и возрастная 

динамика суицидов. Стратегии оказания профессиональной помощи: 

профилактика, помощь при суицидальном поведении, психологическая помощь 

косвенным жертвам (семья и близкие пострадавшего). 

 

Тема 3. Индивидуально-психологические характеристики личности, 

определяющие особенности реагирования на экстремальные ситуации. 

Особенности реагирования и поведения в ЭС в зависимости от типа 

личности. Стратегии совладающего (coping) поведения: ориентация на 

проблему, ориентация на эмоции, ориентация на избегание. Средовые и 

личностные и ресурсы, необходимые для реализации совладающего поведения. 

Детерминанты виктимности личности по отношению к вынужденным ЭС.  

Личностные характеристики, влияющие на эффективность действий в 

ЭС: уровень личностной тревожности, интернальный локус контроля, высокий 

уровень нервно-психической устойчивости и психической саморегуляции, 

готовность к риску. Понятие стрессоустойчивости. Личностный адаптационный 

потенциал и его составляющие: нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативный потенциал, моральная нормативность (А.Г.Маклаков). 

Жизнестойкость личности. 

Ситуативные психологические факторы, способствующие эффективным 

действиям в экстремальной ситуации: готовность к действию, специальная 

подготовка и профессиональная направленность, информированность, 

содержание и уровень мотивации, принятие ответственности, уверенность в 

собственных силах и надёжности техники, активизация мышления, стенические 

эмоции, уверенность в командире и т.д.  

Характеристики личности, добровольно создающей экстремальные 

ситуации (люди экстремальных профессий, спортсмены экстремальных видов 



 

 

 

спорта и т.д.): индивидуальное, социальное, моральное измерения. 

Поведенческий тип личности А (по М.Фридману и Р.Розенману) как 

создающий для себя условия повышенного уровня стресса. 

Причины выбора экстремальных видов деятельности. Понятие 

«экстремальной нормы» в отношении специалистов, действующих в 

экстремальных условиях. 

 

Тема 4. Социально-психологические аспекты ЭС. 

Поведение толпы в ЭС: действие механизма заражения, паника, 

деиндивидуализация и разделение ответственности, снижение самосознания 

(Г.С. Андреева; Д.Майерс). Роль действия механизма заражения в ЭС 

(позитивная и негативная). Приёмы сопротивления «обаянию толпы». 

Агрессивное поведение, факторы агрессии. 

Критерии классификации видов паники (В.А.Моляко): масштаб, глубина 

охвата, длительность, деструктивные последствия.  

Организация отношений в группе в ЭС. Функции руководителя и лидера 

группы в ЭС. Понятие о психологической совместимости. Компоненты 

психологической совместимости: биопсихический, психологический и 

социально-психологический. Понятие надёжности группы (Сарычев С.В.) 

Влияние одиночества (изоляции) на сопротивляемость стрессорам выживания в 

ЭС. Роль социальной поддержки в совладании с ЭС. 

Спортивная деятельность с точки зрения психологии экстремальных 

ситуаций. Различные основания для классификации видов спорта как 

экстремальных и неэкстремальных. Спорт высших достижений как 

экстремальная деятельность. 

 

Тема 5. Психологические и социальные детерминанты и последствия 

терроризма 

Терроризм как средство социально-политического воздействия. 

Проблемы психологических исследований в изучении терроризма. Проблема 

противодействия террористической деятельности. Виды терроризма. терактов. 

Информационная составляющая террористического воздействия на общество. 

Личность террориста, мотивы террористической деятельности, социальный 

контекст вовлечения в деятельность террористических организаций, 

социальные представления о субъекте террористической деятельности. 

Психология жертвы теракта: трансформации личности, «стокгольмский 

синдром». Прямые и косвенные жертвы. Правовые аспекты регулирования 

антитеррористической деятельности. 

 

Тема 6. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

Определение и история изучения ПТСР. Теоретические модели ПТСР: 

психологические (психодинамическая, когнитивная, психосоциальная), 

психобиологическая, мультифакторная. Типы травматических ситуаций, 

потенциально приводящих к ПТСР. 



 

 

 

Критерии диагностики и симптоматика. Основные проявления ПТСР: 

интрузия – повторные переживания, гиперактивность и повышенная 

возбудимость, избегание и эмоциональное оскудение. Когнитивные, 

эмоциональные, поведенческие и физиологические проявления. 

Психопатологические симптомы при ПТСР. Острое, хроническое и 

отсроченное ПТСР. Факторы риска возникновения ПТСР и факторы, 

облегчающие адаптацию.  Влияние наличия ПСТР на социальную адаптацию. 

Проявления социальной дезадаптации при ПТСР.  

Профилактика ПТСР. (Ю.А.Александровский, Ц.П.Короленко, 

Л.А.Пергаменщик, А.Л.Пушкарев и др.). Роль социальной поддержки в 

профилактике ПТСР. Особенности проявления ПТСР у детей. Методы 

диагностики ПТСР. 

 

Тема 7. Методы психологической помощи и самопомощи в 

экстремальных ситуациях. Методы реабилитации пострадавших в ЭС. 

Когнитивные методы. Техника осознания окружающей обстановки, 

упражнения на позитивное мышление. Метод парадоксальной интенции 

(В.Франкл). Вербальные и невербальные методы реагирования 

психоэмоционального напряжения. Поведенческие и моторные техники 

совладания со стрессом. Дыхательные упражнения. Упражнения на 

релаксацию. Техника самоконтроля за внешним проявлением эмоций 

(В.Л.Марищук). Рефлексопрофилактика. Информационная психотерапия в 

очаге чрезвычайной ситуации. Понятие о различных психотерапевтических 

подходах к реабилитации при ПТСР: поведенческий, психодинамический, 

когнитивный, гуманистический, гештальт-психологический, НЛП, метод 

десенсибилизации и переработки движениями глаз Ф.Шапиро, метод 

дебрифинга и др. 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях. Проблема «эмоционального выгорания» у 

специалистов, работающих с кризисными ситуациями. Психогигиена 

профессиональной работы психолога. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Структуру модели психологической помощи в чрезвычайной ситуации 

- Методы и формы работы психолога в чрезвычайной ситуации и их 

содержание 

Уметь 

- самостоятельно организовать и провести исследование по проблемам, 

возникающим в критической ситуации. 

Владеть: 



 

 

 

- Методами и формами психологической помощи психолога на разных 

этапах чрезвычайной ситуации.  

- Спецификой работы психолога с разными категориями: пострадавшими,  

родственниками пострадавших (погибших), спасателями и участниками 

ЧС. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими   общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3); 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

 

проектно-инновационная деятельность: 

 способностью разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики (ПК-7); 



 

 

 

 способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах (ПК-8); 

 

 

 

Методические рекомендации для студентов по различным формам работы 

 

Представленная рабочая программа дисциплины «Психология 

деятельности в экстремальных ситуациях» отражает содержание курса и 

последовательность его изучения. Каждая из дисциплинарных тем содержит 

рейтинг-контроль текущей работы, промежуточный рейтинг контроль и 

итоговый рейтинг контроль, включающие многие виды самостоятельной 

работы (подготовка рефератов, практические задания, тестовые задания,  

выступление на семинарах и др.), которые в совокупности дают общую оценку 

полученных знаний. При подготовке к практическим занятиям студенту 

необходимо ориентироваться не только на лекционный материал курса, но и на 

основную и дополнительную специальную литературу по курсу, современные 

инновационные технологии, видео-, аудиоматериалы, источники Интернет. 

 Изучение дисциплины предполагается через лекционные и семинарские 

занятия. Все задания занятий разделены на две категории: теоретические и 

практические. Это деление условное и введено для большей четкости 

структуры РПД. Однако в характере заданий действительно имеются некоторые 

отличия. Задания первой категории направлены на осмысление, обобщение и 

закрепление теоретического материала; на усвоение той или иной темы; на 

закрепление терминологии; на проверочное, творческое осмысление материала 

и др. 

Задания второй категории предусматривают усвоение некоторых 

алгоритмов  практических умений. Количество баллов, которые получает 

студент в промежуточном рейтинг-контроле определено степенью сложности 

выполняемого задания. 

Оценка результативности прохождения учебного курса студентом 

предполагает дифференцированный подход, в зависимости от активности 

работы студента при изучении дисциплины.  

 

Методические рекомендации для студентов  

по самостоятельным формам работы 

 

 РПД «Психология деятельности в экстремальных ситуациях» 

предусматривает перечень самостоятельных форм работы, все виды заданий 

предусмотрены учебным планом и носят научно-практический  характер. При 



 

 

 

подготовке заданий студенту необходимо ориентироваться на базовый 

лекционный курс,  содержание  практических занятий. 

Подготовка к практическим занятиям (доклады, рефераты, опросы и др. 

виды деятельности) требуют от студентов умения  успешного поиска 

информации и, соответственно, оформления научной мысли в реферативном 

ключе.  В ходе самостоятельной работы по данному курсу студент должен 

уметь: 

- осуществлять отбор существенной информации, необходимой для полного 

освещения изучаемой проблемы, отделять эту информацию от второстепенной; 

- анализировать и синтезировать знания по исследуемой проблеме; 

- обобщать и классифицировать информацию по исследовательским 

проблемам; 

- логично и последовательно раскрывать вопросы тем разделов дисциплины; 

- грамотно строить научный реферативный текст; 

- стилистически правильно оформлять научную мысль.   

Для более успешной работы студента мы считаем целесообразным 

обратить внимание на следующее. Первым этапом  деятельности студента при 

самостоятельной подготовке к занятиям – это поиск литературных источников 

по конкретной теме. Основные источники – это книги, методические пособия и 

разработки, статьи в научных  и научно-методических журналах, сборниках 

научных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы 

в Интернете. При их использовании необходимо правильное оформление 

ссылок на них. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться научными 

библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения 

образовательного уровня читателей но, как правило, недостаточны для 

подготовки к семинарским занятиям, написания реферата, а также в 

дальнейшем выполнения курсовой работы по «Возрастная анатомия и 

физиология», поэтому рекомендуем работать и в методическом кабинете 

института специальной педагогики, в котором собран небольшой, но 

достаточно современный фонд специальной литературы.  

Библиотеки: 

Краевая научная библиотека им.В.И. Ленина 

Городская библиотека им. М. Горького 

Библиотека КГПУ им В.П. Астафьева 

В последнее время все успешнее развивается компьютерная сеть и 

возможность доступа к электронным «книгохранилищам» центральных 

библиотек России. Ниже мы приводим  их  адреса: 

1. Российская государственная библиотека (РГБ) – главная библиотека 

страны. РГБ – это общегосударственное хранилище отечественных и 

зарубежных книг, журналов и других материалов. 

Е – mail: nbros @ rsl. ru ; http: // www. rsl. ru 



 

 

 

1. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт – Петербурге 

(бывшая государственная библиотека им. М.Е. Салтыкова – Щедрина) – но из 

богатейших книгохранилищ мира. 

Е – mail: offise @ nrl. ru ; http: // www. nrl. ru  

2. Государственная научная  педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского Российской Академии образования (ГНПБ РАО) 

Е – mail: gnpbu @ gnpbu . ru ; http: // www. gnpbu. ru 

3. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН (ЦНБ УрО 

РАН). 

Е – mail: csl @ cbibl . uran. ru;  http: // www. csl.e – burg. ru; http: // www. uran. su  

Для более успешной работы в библиотеках города мы рекомендуем 

студентам сделать собственный каталог о наличии той, или иной книги в 

фондах книгохранилищ. Наряду с карточными каталогами все большее 

распространение в библиотеках получают электронные каталоги, которые 

существенно облегчают поиск информации по теме. Заметим, что необходимая 

информация может находиться в книгах, не всегда относящихся к данной 

конкретной теме. Поэтому студент в процессе поиска книг по конкретному 

вопросу должен проявить общее знание  соответствующего раздела 

психологии, эрудицию и творческое отношение к научно-реферативной 

деятельности. Также полезно поиск информации по теме начать со знакомства 

с учебниками и словарями, в которых, как правило, отражаются наиболее 

признанные учеными и устоявшиеся знания, а уже затем переходить к 

изучению научных монографий, статей в научных журналах и сборниках 

трудов.  

Студенты часто задают вопросы о том, какое количество источников 

должно быть использовано в работе. Безусловно, список литературы должен 

быть полным, что, в общем, характеризует осведомленность студента в 

изучаемой проблеме. Поэтому объем списка литературы при написании 

реферата должен содержать не менее 10 источников.  

Отметим, что научная и специальная литература издается сравнительно 

небольшими тиражами,  поэтому при конспектировании и работе над 

рефератом следует рассчитывать в большей степени на читальные залы 

библиотек, нежели на услуги абонемента. В любой библиотеке введена услуга 

ксерокопирования, где можно откопировать наиболее важные фрагменты  

изучаемых материалов. Эта услуга  значительно сокращает  процедуру 

переписывания публикаций, дает возможность работы с текстом. 

Желательно все виды самостоятельной работы оформлять в электронном 

(письменном) виде. Задания предполагают творческий подход в решении и 

использовании  дидактического материала. Все выполненные задания  остаются 

в личном пользовании студента, которые будут необходимы при подготовке к 

государственному экзамену. 

За каждое выполненное задание  студент получает  зачетные единицы. 

Сроки выполнения заданий устанавливаются преподавателем. Основные 



 

 

 

требования к выполнению самостоятельных заданий: аккуратность, точность, 

достоверность. 

 

Методические рекомендации для  преподавателей 

В целях оптимизации учебного процесса преподавателю рекомендуется: 

1) обеспечить студентов необходимой информацией по изучаемому курсу, а 

именно: 

а) тематическими планами лекционного и практического курса; 

б) списком необходимой литературы (основной и дополнительной); 

в) планами семинарских занятий с вопросами для самопроверки, списком 

необходимой литературы и практическими заданиями; 

г) перечнем заданий для самостоятельной работы (темами рефератов, 

списком источников для конспектирования, подбором тем для составления 

библиографий и т.д.); 

д) перечнем вопросов к экзамену или зачету; 

е) сведениями об основных параметрах модульно-рейтинговой системы 

(модули, рейтинг-контроль и пр.). 

2) своевременно подводить промежуточные итоги успеваемости и 

информировать о них студентов; 

3)  внедрять в учебный процесс новые технологии, в т. ч. компьютерные  

(электронные учебные пособия, программы тестирования); 

4) соблюдать единство требований; 

5) соблюдать нормы корпоративной культуры в общении с коллегами, 

этические нормы во взаимоотношениях со студентами:  

6) следить за обновлением информации по читаемому курсу в литературе, 

периодических изданиях, сети INTERNET, постоянно работать над 

совершенствованием лекционного материала. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины/курса 

Уровень/ступень 

образования 

 

 

Статус 

дисциплины в 

рабочем 

учебном плане 

(А, В, С) 

Количество зачетных 

единиц/кредитов 

Психология 

деятельности в 

экстремальных 

ситуациях 

магистратура  3 ЗЕТ 

Смежные дисциплины по учебному плану 
Предшествующие:  

Последующие:  



 

 

 

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ 
(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам) 

 Форма работы* Количество баллов 5 % 

min max 

 Тестирование 0 5 

Итого 0 5 
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1 

 
Форма работы 

Количество баллов 40 % 

min max 

Текущая работа Доклад  4 6 

 Разработка презентации 

доклада 3 5 

 Составление 

дополнительной 

библиографии 
2 3 

 Выступление на 

семинаре  4 6 

Промежуточный 

рейтинт-

контроль 

 

Проверочная работа 

(аудиторная). Тема 1 3 5 

Проверочная работа 

(аудиторная). Тема 2 
3 5 

Проверочная работа 

(аудиторная). Тема 3 
3 5 

Работа со специальной 

литературой 
3 5 

Итого 25 40 
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2 

 
Форма работы 

Количество баллов 40 % 

min max 

Текущая работа Доклад 4 7 

 Разработка 

презентации доклада 
3 5 

 Составление 

дополнительной 

библиографии 
2 3 

 Работа со 

специальной 

литературой 
4 8 

 Реферат 3 4 

Промежуточный 

рейтинг-

контроль 

Проверочная работа 

по теме 5 9 13 

Итого 25 40 

Итоговый модуль 
Содержание Форма работы* Количество баллов 20 % 

min max 

Итоговая работа Итоговое тестирование 10 20 



 

 

 

Итого 0 0 
Общее количество баллов по 

дисциплине 
(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Форма работы* 

Количество баллов  

min max 

БМ № 2 Тема № 6 Составление 

библиографии по теме 
0 12 

 Тестирование 0 6 

 Активность при 

изучении дисциплины 

(написание реферата, 

разработка проектов) 

0 8 

Итого 0 20 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

60-72 3 (удовлетворительно) 

73-86 4 (хорошо) 

87-100 5 (отлично) 
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Утверждено на заседании кафедры 

« ______»    ______________ 2015_г. 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Психология деятельности в 

экстремальных ситуациях» является установление соответствия учебных 

достижений обучающихся запланированным результатам обучения и 

требованиям основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), рабочей программы дисциплины (РПД). 

1.2.ФОС по дисциплине решает следующие задачи: 

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций обучающихся. 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

Университета. 

       1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (уровень магистр); 

- образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология, профиль «Психологическая помощь в 

кризисных и чрезвычайных ситуациях»; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств  для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки кадров научно-педагогических кадров в аспирантуре) в 



 

 

 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

изучения дисциплины «Психологическая помощь в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях» 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе  изучения дисциплины 

«Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях»: 

ОК-1.    - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3. - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

ОПК-3. - Способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения.  

ПК-3. - Способность анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-; социо-; и онтогенезе. 

ПК-7. - Способность разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики.  

ПК-8. - Способность создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах.  

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

Компетенция Этап  

формирован

ия 

компетенци

и 

Дисциплины, 

практики, 

участвующие в 

формировании 

компетенции 

Тип 

контроля  

Оценочное 

средство/КИМы 

Номера Форма 

ОК-1  
Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

Ориентиро- 

вочный 

История, 

философия, 

педагогика, 

профессиональ

ная этика, 

Текущий 

(входной 

контроль) 

1 тест 



 

 

 

анализу, синтезу    

 

введение в 

профессию, 

основы 

этических 

знаний 

Когнитив- 

ный 

Философия 

сознания, 

социология, 

дифференциаль

ная 

психофизиолог

ия, социальная  

психология, 

психология 

развития и 

возрастная 

психология, 

педагогическая 

психология, 

психология 

общения 

текущий 

контроль 

4,6,7 письменна

я работ 

Праксиоло- 

гический 

Специальная 

психология, 

дифференциаль

ная 

психология, 

юридическая 

психология, 

психологическ

ие основы 

профориентаци

и и 

профконсульти

рования, , 

практикум 

специализации  

текущий 

контроль 

4,6,7 письменна

я работа 

Рефлексивно

- 

оценочный 

Психологическ

ая помощь в 

кризисных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

промежуто

чная 

аттестация 

7 Самостояте

льная 

работа 

ОК – 3 
Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Ориентиро- 

вочный 

История, 

философия, 

логика, 

современные 

концепции 

естествознания 

текущий 

контроль 

4,6,7 письмен- 

ная работа 

Когнитив-

ный 

Анатомия и 

физиология 

человека, 

введение в 

клиническую 

текущий 

контроль 

4,6,7 письменна

я работа,  

составлени

е таблиц 



 

 

 

психологию, 

основы  

патопсихологи

и, основы 

консультативн

ой психологии 

Праксиоло-

гический 

Методологичес

кие основы 

психологии, 

методы 

психологическ

ой коррекции 

промежу- 

точная 

аттестация 

2,9 учебно-

исследова-

тельское 

задание 

Рефлексивно

-оценочный 

Психологическ

ая помощь в 

кризисных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

итоговая  

аттестация  

11 экзамен 

ОПК -3 
способность к 

самостоятельно

му поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации 

и обобщению 

научной 

информации, к 

постановке 

целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

 Изучение  

программного 

материала 

дисциплины 

(работа с 

учебником и  

конспектом 

лекции); 

изучение 

рекомендуемы

х литературных 

источников; 

работа со 

словарями и 

справочниками

работа с 

электронными 

информационн

ыми ресурсами 

и ресурсами 

Internet; 

составление 

плана и тезисов 

ответа на  

семинарском 

занятии; 

составление 

схем, таблиц 

для 

систематизаци

и учебного 

материала;  

 

Текущий 

контроль, 

промежуто

чная 

аттестация 

2,3,4 Доклад, 

разработка 

презентаци

и доклада, 

составлени

е 

дополните

льно 

библиогра

фии. 

 

  



 

 

 

ПК -3 
способность 

анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с 

учетом 

антропометриче

ских, 

анатомических и 

физиологически

х параметров 

жизнедеятельнос

ти человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе. 

 Изучение  

программного 

материала 

дисциплины 

(работа с 

учебником и  

конспектом 

лекции); 

изучение 

рекомендуемы

х литературных 

источников; 

конспектирова

ние 

источников; 

выполнение 

проверочных 

работ; 

аннотирование, 

реферирование, 

рецензировани

е текста; 

написание 

докладов; 

подготовка к 

экзамену. 

Текущий 

контроль, 

промежуто

чная, 

итоговая 

аттестация. 

1,5,6 Тестирован

ие, 

выступлен

ие на 

семинаре, 

проверочн

ые работы 

ПК-7 
способность 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в 

различных 

областях 

профессиональн

ой практики 

 Составление 

схем, таблиц 

для 

систематизаци

и учебного 

материала;  

аннотирование, 

реферирование, 

рецензировани

е текста; 

написание 

докладов; 

составление 

глоссария 

 

Текущий 

контроль 

5 Выступлен

ие на 

семинаре 

ПК -8 
способность 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологическо

й экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

 Работа с 

электронными 

информационн

ыми ресурсами 

и ресурсами 

Internet; 

составление 

плана и тезисов 

ответа на  

семинарском 

занятии; 

Текущий 

контроль 

2,5 Выступлен

ия на 

семинарах, 

Подготовка 

докладов 



 

 

 

деятельности в 

различных 

профессиональн

ых сферах 

составление 

схем, таблиц 

для 

систематизаци

и учебного 

материала;  

Аудиторная 

работа 

 

3. Описание уровней сформированности компетенций для промежуточной 

аттестации по дисциплине «Психологическая помощь в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях» 

Формируемы

е 

компетенции 

Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

 

 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

 

(87-100 баллов) 

 

(73-86 баллов) 

 

(60-72 балла) 

 

 

ОК-1 
Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу.  

Обучающийся на высоком 

уровне демонстрирует знание 

основных положений 

Психологической помощи в 

кризисных и чрезвычайных 

ситуациях, знает 

современные технологии 

Психологической помощи в 

кризисных и чрезвычайных 

ситуациях; 

применяет теоретические 

знания по Психологической 

помощи в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях при 

анализе уровня развития 

своих личностностных и 

профессионально-

личностных качеств  

Обучающийся имеет 

средний уровень  

знаний теоретических 

основ  

Психологической 

помощи в кризисных и 

чрезвычайных 

ситуациях,  

демонстрирует 

готовность 

использовать знания о 

Психологическаой 

помощи в кризисных и 

чрезвычайных 

ситуациях для 

самосовершенствовани

я и саморазвития 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне 

демонстрирует 

знание 

теоретических основ  

Психологической 

помощи в кризисных 

и чрезвычайных 

ситуациях,  способен 

проводить 

ретроспективную 

рефлексию своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-3 
способность к 

самостоятель

ному поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизац

ии и 

обобщению 

научной 

информации, 

Обучающийся на высоком 

уровне способен к 

высококачественному, 

оперативному 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен к 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

 



 

 

 

к постановке 

целей 

исследования 

и выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий 

их 

достижения 

 

технологий их достижения оптимальных методов и 

технологий их 

достижения 

выбору оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

ОПК-3 

способность 

разрабатыват

ь и 

использовать 

инновационн

ые 

психологичес

кие 

технологии 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионал

ьной 

практики 

Обучающийся на высоком 

уровне способен полностью 

самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики, 

подтверждать их 

эффективность и 

практическую значимость  

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен 

ссамостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики, частично 

подтверждать их 

эффективность  

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

 

ПК -3 
способность 

анализироват

ь базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуаль

ных различий 

с учетом 

антропометри

ческих, 

анатомически

х и 

физиологичес

ких 

параметров 

жизнедеятель

ности 

человека в 

фило-социо- 

и онтогенезе 

 

Обучающийся на высоком 

уровне способен 
анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе  

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

анализировать 

базовые механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических

, анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-

социо- и онтогенезе 

 



 

 

 

ПК -7 
способность 

разрабатыват

ь и 

использовать 

инновационн

ые 

психологичес

кие 

технологии 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионал

ьной 

практики 

Обучающийся на высоком 

уровне способен 

разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен разрабатывать 

и использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

 

ПК – 8 
способность 

создавать 

диагностичес

кие методики 

для 

психологичес

кой 

экспертизы 

эффективност

и реализации 

инновационн

ой 

деятельности 

в различных 

профессионал

ьных сферах 

 

Обучающийся на высоком 

уровне способен создавать 

диагностические методики 

для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах 

Обучающийся на 

среднем уровне 

способен создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне способен 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

 

 

Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 



 

 

 

 

4. Фонд оценочных средств для текущей аттестации по дисциплине 

«Психология деятельности в экстремальных ситуациях» 

4.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания к экзамену 

4.2. Описание оценочных средств. 

4.2.1. Оценочное средство 1 – Тест (входной). 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 – входному тесту 

 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

от 10 до 14 правильных ответов  3 

от 15 до 17 правильных ответов 4 

18 и более правильных ответов 5 

Максимальный балл 5 

 

Тестовое задание 

Инструкция: Выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. 

Среди вариантов может быть один правильный ответ, и несколько, ни одного 

или все. 

 

1.Виды чрезвычайных ситуаций: 

А) техногенные; 

Б) космогенные; 

В) природные; 

Г) социогенные; 

Д) криминогенные; 

Е) психогенные. 

 

2.Какие чрезвычайные ситуаций переживаются наиболее тяжело? 

А) техногенные; 

Б) космогенные; 

В) природные; 



 

 

 

Г) социогенные; 

Д) криминогенные; 

Е) психогенные. 

 

3.Критерии оценки степени и приемлемости риска: 

А) значимость последствий; 

Б) распределение угрозы во времени; 

В) контролируемость ситуации; 

Г) добровольность или возможность свободы выбора; 

Д) степень новизны технологии; 

Е) индивидуальные характеристики субъекта. 

 

 

4.Что из нижеперечисленного не относится к критериям оценки степени и 

приемлемости риска: 

А) значимость последствий; 

Б) распределение угрозы во времени; 

В) пример других людей; 

Г) контролируемость ситуации; 

Д) добровольность или возможность свободы выбора; 

Е) степень новизны технологии; 

Ж) индивидуальные характеристики субъекта. 

 

5.Стадии общего адаптационного синдрома (выбрать правильные и отметить 

цифрами в порядке следования): 

А) стадия адаптации; 

Б) стадия страха; 

В) стадия тревоги (1); 

Г) стадия истощения (3); 

Д) стадия сопротивления (2); 



 

 

 

Е) стадия конфликта. 

 

6.Стресс служит для адаптации к изменившимся условиям существования 

посредством: 

А) переосмысления ситуации; 

Б) задействования резервов организма; 

В) выхода из ситуации; 

Г) формирования принципиально новых моделей поведения. 

 

7.При возникновении экстремальной ситуации индивиду требуется 

адаптироваться к изменившимся условиям. Требуется ли адаптация к обычным 

условиям жизнедеятельности после того, как экстремальная ситуация 

завершится? 

А) да; 

Б) нет. 

 

8.Ситуация, в которой невозможна дальнейшая реализация привычной 

жизненной стратегии, называется:  

А) фрустрация: 

Б) прострация; 

В) кризис; 

Г) дефолт; 

Д) конфликт; 

 

9.Типы переживаний в кризисных ситуациях  

А) депрессивные; 

Б) гедонистические; 

В) реалистические; 

Г) экзистенциальные; 

Д) ценностные; 



 

 

 

Е) творческие. 

Ж) трансцендентные. 

 

10.Основные потребности, фрустрируемые при чрезвычайных ситуациях: 

А) самосохранение; 

Б) самооценка; 

В) самоактуализация; 

Г) самооправдание; 

Д) самоопределение. 

 

11.Факторы личностного адаптационного потенциала по А.Г.Маклакову: 

А) нервно-психическая устойчивость; 

Б) экспрессивный репертуар; 

В) моральная нормативность; 

Г) коммуникативный потенциал; 

Д) интеллектуальный потенциал. 

 

12.Личностный адаптационный потенциал более высок: 

А) у мужчин; 

Б) у женщин; 

В) нет значимых различий между мужчинами и женщинами. 

 

13.Уровень личностного адаптационного потенциала: 

А) врождённая характеристика, определяется свойствами нервной системы и с 

возрастом не меняется; 

Б) вырабатывается исключительно в процессе деятельности; 

В) интегральная характеристика, определяемая как врождёнными, так и 

приобретёнными факторами. 

 

14.Личностный адаптационный потенциал:  



 

 

 

А) не зависит от уровня интеллекта; 

Б) находится в прямой зависимости от уровня интеллекта; 

В) находится в обратной зависимости от уровня интеллекта. 

 

15. К стратегиям совладающего (coping) поведения относятся: 

А) проекция, рационализация, регрессия; 

Б) ориентация на людей, ориентация от людей, ориентация против людей; 

В) ориентация на проблему, ориентация на эмоции, ориентация на избегание; 

Г) повторные переживания, повышенная реактивность, избегание. 

  

 

16.Наиболее эффективная стратегия взаимодействия в экстремальных 

ситуациях:  

А) авторитарная; 

Б) демократическая; 

В) попустительская. 

 

17.Переживание паники вызывается: 

А) ощущением беспомощности перед опасностью; 

Б) рациональной оценкой степени опасности и вероятности негативных 

последствий. 

 

18.Когда человек, находясь в толпе, ведёт себя так же, как все остальные, 

наиболее вероятно, что он: 

А) следует сознательному выбору; 

Б) подчиняется давлению со стороны; 

В) бессознательно подражает окружающим; 

Г) следует указаниям лидера. 

 

19.ПТСР проявляется в следующих основных симптомокомплексах (по МКБ-



 

 

 

10): 

А) интрузия; 

Б) мультифазия; 

В) диссоциация; 

Г) проекция; 

Д) гиперактивность; 

Е) избегание. 

 

4.2.2. Оценочное средство 2 –доклад. 

Критерии оценивания по оценочному средству 2 – доклад. 

Темы докладов: 

1. История развития психологической травмы..  

2. Негативные, нейтральные и позитивные последствия психологической 

травмы.  

3. Травматический стресс как особая отрасль психологии: (теория, 

исследования, методы, измерительные процедуры, профессиональные 

сообщества).  

4. Понятие ПТСР: диагностические критерии и динамика.  

5. Смысловая работа личности при психологической травме  

6. Организация  психологической  помощи  людям,  пережившим 

экстремальную ситуацию.  

7. Травмотерапия как форма психологической помощи: цели, задачи, 

принципы.  

8. Теоретические подходы к исследованию горя (Фрейд; Линдеман; Боулби; 

Стройби).  

9. Феномен переживания горя.  

10. Психологическая помощь при потере близкого человека.  

11. Кризисная интервенция: основные принципы, задачи, методы.  

 

Оценка доклада 

«6» ставится на самостоятельно подготовленный оклад по теме; умение 

излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые 

обобщения и выводы.  

«5» ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям 

удовлетворяет требованиямм, но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание доклада; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания темы, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 



 

 

 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. В докладе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация.  

«4» ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких 

замечаний преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет 

необходимых обобщений и выводов; реферат является плагиатом других 

докладов более чем на 90 %.  

 

4.2.3. Оценочное средство 3 – разработка презентации доклада. 

Критерии оценивая по оценочному средству 3 – разработка презентации 

доклада. 

 «5» ставится, если выполнены все требования к презентации доклада: тема 

раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

«4» ставится, если основные требования к презентации доклада выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы.  

«3» ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

оформлению презентации доклада. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод.  

 

4.2.4. Оценочное средство 4 – составление дополнительной библиографии. 

Критерии оценки по оценочному средству 4. 

Отметка «3» ставится  при  соблюдении  следующих  критериев: 

содержательность работы, соответствие перечня литературы заданной теме; 

краткое отражение основных положений, результатов и выводов;  

последовательность оформления источников.  

Отметка «2» ставится при несоблюдении не более 2 вышеперечисленных 

критериев. 



 

 

 

 

4.2.5. Оценочное средство 5 – выступление на семинаре. 

Критерии оценки по оценочному средству 5. 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Ответы на вопросы полные, 

обучающийся опирается на 

теоретические знания психологии, 

педагогики и других наук 

2 

Аргументирует свою точку зрения, 

приводит доказательные примеры.  

2 

Ответ сформулирован на основе 

анализа и обобщения практического 

опыта 

2 

Максимальный балл 6 

 

 

4.2.6. Оценочное средство 6 – проверочная работа. 

Критерии оценки по оценочному средству 6. 

«5» выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет 

основными терминами и понятиями; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

«4»  выставляется при наличии незначительных упущений в процессе 

изложения материала; хорошем знании базовых терминов и понятий курса, 

наличии логики и последовательности в изложении ответов на предложенные 

вопросы; если не выполнено не более  одного структурного элемента 

(практических заданий) контрольной работы. 

«3» выставляется при наличии значительных упущений в процессе изложения 

материала; удовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, 

нарушением логики и последовательности в изложении ответов на 

предложенные вопросы; если не выполнены более 30% структурных элементов 

(практических заданий) контрольной работы. 

 

4.2.7. Оценочное средство 7 – работа со специальной литературой. 



 

 

 

Критерии оценки по оценочному средству 7. 

1. Отметка «5» ставится  при  соблюдении  таких  критериев, как: 

a. содержательность конспекта, соответствие теме;  

b. отражение основных положений, результатов и выводов;  

c. ясность, лаконичность изложения изученного материала;  

d. грамотность изложения;  

e. материал сдан в срок.  

 

2. Отметка «4» ставится при несоблюдении 1 из  вышеперечисленных 

критериев 

3. Отметка «3» ставится при несоблюдении 2 и более вышеперечисленных 

критериев 

 

4.2.8. Оценочное средство 8 – выступление на семинаре. 

«6» выставляется студенту, если последовательно обосновывается изложение 

позиции; представлен взвешенный аргумент и поддерживающая его 

информация.   

«5» выставляется студенту, если четкий тезис или ясное изложение позиции 

последовательно обосновывается; представлены убедительные аргументы; 

дается анализ и убедительные выводы; в основном представляется необходимая 

и точная информация; позиция представлена не достаточно глубоко.  

«4» выставляется студенту, если студент не дает контекста или не излагает 

определенную позицию; большая часть используемой информации неточна, не 

понята. 

 

4.2.9 Оценочное средство 9 – итоговый тест по дисциплине. 

Критерии оценивания 

 

Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

от 9 до 11 правильных ответов  3 

от 12 до 13правильных ответов 4 

14 и более правильных ответов 5 

Максимальный балл 5 

 

Тестовое задание 

1. Психологический кризис характеризуется:  

А. Опасностью  



 

 

 

Б. Потенциалом развития  

В. Обязательным разрушением личности.  

2. Кризисные состояния проявляются через:  

А. Эмоциональное напряжение  

Б. Невозможность реализации жизненных необходимостей  

В. Дефицит смысла в дальнейшей жизни  

Г. Расслабленность и уделение большого внимания хобби и т.п.  

3. Степень кризисности ситуации определяется:  

А. Адаптивными возможностями самого человека  

Б. Потенциальными возможностями личностного развития  

В. Оценкой ее окружающими  

Г. Правильные ответы не представлены  

4. Ситуация для человека становится кризисной в силу:  

А. Субъективного переживания самим человеком ее как таковой  

Б. Мнений и взглядов других людей, считающих ее таковой  

В. Ее негативных последствий  

5. Неуспешное (длительное либо патологическое) преодоление кризисной 

ситуации происходит в случае: А. ее отрицания  

Б. смирения с ней  

В. сопротивления ей  

Г. ее переживания  

6. Наиболее опасными для психического и психологического здоровья 

человека в большинстве случаев являются ситуации, связанные с:  

А. невозможностью достижения намеченного  

Б. осмыслением собственной смертности  

В. перестройкой системы ценностей  

Г. потерей работы  

7. Конструктивный выход из кризиса означает:  

А. Полную дезорганизацию личности  



 

 

 

Б. Неполную дезорганизацию личности  

В. Личностную деградацию  

Г. Личностный рост, связанный с получением нового опыта  

Д. Личностные расстройства  

8. Деструктивный выход из кризиса характеризуется:  

А. Разрушительными последствиями и личностной дезорганизацией+  

Б. Социальной дезадаптацией  

В. Личностным ростом  

Г. Позитивной интеграцией опыта  

9. Кризисные состояния на социально-психологическом уровне могут 

проявляться в:  

А. нарушениях коммуникативных функций  

Б. нарушениях мыслительных операций  

В. нарушениях памяти  

Г. нарушениях сна  

10. Кризис у человека может проявиться через:  

А. нарушение внимания  

Б. сонливость  

В. нарушение памяти  

Г. хаотическую активность  

11. Системный характер кризисных состояний проявляется в том, что они:  

А. периодически проявляются в жизни  

Б. исключительно зависят от системы внешних условий  

В. всегда имеют исключительно негативные последствия для человека  

Г. охватывают все уровни личностной организации  

12. Для детей, подростков и молодежи наиболее тяжелыми в психологическом 

отношении оказываются:  

А. сексуальные расстройства  

Б. заболевания, изменяющие внешность  



 

 

 

В. инфаркт, инсульт  

13. Кризис первого года жизни характеризуется:  

А. становлением ходьбы и речи  

Б. появлением гипобулических реакций  

В. появлением социальных навыков  

Г. потребностью в самостоятельности  

Д. упрямством и негативизмом  

14. Укажите основные симптомы кризиса 3-х лет  

А. Своеволие  

Б. Гипобулические реакции  

В. Строптивость  

Г. Упрямство  

15. Кризис «средних лет» наступает, как правило, в возрасте:  

А. 25 ± 2 года  

Б. 45 ± 2 года  

В. 35 ± 2 года  

Г. 55 ± 2 года  

 

4.2.10.  Оценочное средство 10 – реферат. 

Темы на выбор для написания реферата. 

1. Теория стресса Г. Селье.   

2. Исследования М. Горовица, Китаева-Смыка в области стресса.   

3. Теории Ф. Б. Березина, Анохина, Судакова о психической адаптации как 

многомерной функциональной системе.  

 «4» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: тема 

раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

«3» ставится если имеются отступления от требований к оформлению доклада. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.  



 

 

 

 

4.2.11.Оценочное средство 11 – экзамен по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

Критерии оценки: 

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа.  

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Классификации экстремальных ситуаций. 



 

 

 

2. Понятие риска и факторы, определяющие восприятие степени риска. 

3. Влияние экстремальной ситуации на познавательные процессы. 

4. Влияние экстремальной ситуации на эмоциональную сферу. 

5. Поведенческие и моторные реакции на экстремальную ситуацию. 

6. Стресс как реакция на экстремальную ситуацию. 

7. Типы переживаний в кризисных ситуациях (Ф.Е.Василюк). 

8. Динамика поведенческих реакций в экстремальных ситуациях. 

9. Психологическая характеристика страха. 

10. Индивидуально-психологические факторы адекватной адаптации в 

экстремальных ситуациях. 

11. Стратегии совладающего поведения. 

12. Суицид как реакция на кризис. 

13. Социально-психологические факторы преодоления экстремальных 

ситуаций. 

14. Социально-психологические характеристики поведения толпы в 

экстремальной ситуации. Понятие паники. Виды паники. 

15. Факторы экстремальности в спортивной деятельности. 

16. Терроризм как способ социально-политического воздействия. Психология 

заложника. 

17. Основные симптомы посттравматического стрессового расстройства. 

18. Критерии диагностики посттравматического стрессового расстройства. 

19. Особенности проявления ПТСР у детей.  

20. Направления психологического обеспечения жизнедеятельности в связи с 

экстремальными условиями. 

21. Методы психокоррекционной работы с ПТСР. 

22. Психологическая саморегуляция в стрессовых ситуациях. 

23. Проблема «эмоционального выгорания» у специалистов, работающих с 

кризисными ситуациями и возможности её решения. 

 



 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение фондов оценочных 

средств (литература; практикумы и другие материалы, использованные для 

разработки ФОС) 

1. Специальная психология в задачах и тестах: книга 1: Задачи: учебно-методическое 

пособие для студентов высш. учебных заведений (бакалавров и магистров), обучающихся на 

психолого-педагогических и дефектологических факультетах / С.Н. Шилов, Н.Ю. 

Верхотурова. ― Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. ― Красноярск, 2010. – 520 с. 

2. Специальная психология в задачах и тестах: книга 2: Тесты: учебно-методическое 

пособие для студентов высш. учебных заведений (бакалавров и магистров), обучающихся на 

психолого-педагогических и дефектологических факультетах / С.Н. Шилов, Н.Ю. 

Верхотурова. ― Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. ― Красноярск, 2010. – 548 с. 

3. Гнездилов А В Психология и  психотерапия потерь . Пособие  по паллиативной 

медицине для врачей, психологов и всех интересующихся проблемой  – СПб.: Изд-во «Речь» 

2007. – 162 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий 

по учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами. Обновлен 

перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

3. В фонд оценочных средств внесены изменения в соответствии с приказом 

«Об утверждении Положения о фонде оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации» от 28.04.2018 № 297 (п)   

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

специальной психологии 16.06.2018 г. протокол № 10  

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  специальной психологии  С.Н. Шилов 

 

 

 

Одобрено НМСС (Н) кафедры специальной психологии 

 

Протокол № 10 от 26 июня 2018 г. 

Председатель НМСС (Н)            Н.Ю. Верхотурова 

 

 

 



 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

 Дополнения и изменения рабочей программы на 2018/2019  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной 

принадлежности «Министерство науки и высшего образования» на основании 

приказа «о внесении изменений в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 

15.07.2018 № 457 (п). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в учебной программе на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами. Обновлен 

перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

специальной психологии 

протокол №____  от ________ 2019 г. 

Заведующий кафедрой             С.Н. Шилов 

 

Внесенные изменения утверждаю: 

Заведующий кафедрой  специальной психологии  С.Н. Шилов 

 

Одобрено НМСС (Н) кафедры специальной психологии 

Протокол № _____ от __________ 2019 г. 

Председатель НМСС (Н)       С.Н. Шилов 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины  

на 2020/2021 учебный год 

 

В программу вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных 

средств в связи с изменением ведомственной принадлежности ‒ Министерству 

просвещения Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 

ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», 

включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и комплекс лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 
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КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях 

 по заочной форме обучения  

 (направление и уровень подготовки, шифр, профиль) 

по  заочной форме обучения 

 

Наименование  

Наличие  

(кол-во экз.)/ 

место хранения 

Потреб-

ность 

(экз./чел.) 

Примеча

ния 

Обязательная литература    

1. Гнездилов А В Психология и  психотерапия потерь . Пособие  по паллиативной 

медицине для врачей, психологов и всех интересующихся проблемой  – СПб.: Изд-

во «Речь» 2007. – 162 с 

10 10  

2.  Малкина  Пых И Г. Экстремальные ситуации . – М.: Изд – во Эксмо, 2010- 960 с. 57 10  

 3. Педагогика : теории, системы, технологии [Текст] : учебник / ред. С. А. Смирнов. -  

8-е изд., стер. - М. : Academia, 2008. - 512 с. 

51 10  

Дополнительная литература    

1. Конфликт и травма. Выпуск 1. Актуальные вопросы оказания помощи при 

травматических и посттравматических стрессовых расстройствах/под общей 

ред. И.Г. Ильиной, М.Я, Соловейчик. СПб., 2002. – 131 с 

Доступ в удаленном режиме 

по паролю 

10  



 

 

 

2. Пергаменщик Л.А. Психосоциальные последствия катастроф// СПб: Речь, 2001 С.  

28-48. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85

07.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

10 

3. Ромек В.Г. Поведенческая психотерапия. М.: Академия, 2002. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44

50.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

10 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология деятельности в экстремальных ситуациях» 
для магистров 

Направление подготовки 37.04.01 Психология 

Направленность (профиль) образовательной программы Психологическая помощь в 

кризисных и чрезвычайных ситуациях 

по заочной форме обучения 

Аудитория Оборудование  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-02 

Маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-03 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-04 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

«Студия 

инклюзивного 

образования» 

Проектор-1шт., компьютер с колонками -1шт., детский 

игровой терминал «Солнышко» настенный -2 шт.,  пробковые 

доски-2шт., флипчарт-1шт., экран-1шт., интерактивная доска-

1шт., учебная доска-1шт., стол для инвалида-колясочника -

1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-05 

Телевизор-1шт, учебная доска -1 шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-06 

Телевизор-1шт, маркерная доска -1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-07 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, маркерная доска-1шт, учебная 

доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-08 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доска-1шт, 

маркерная доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-09а 

Учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

Компьютеры-2шт., ноутбуки-3шт., Электроэнцефалограф,  

Нейроэнергокартограф, Приборы психофизиологического 



 

 

 

ауд. 1-10 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Научно-

практическая 

лаборатория 

инновационных 

методов 

обследования и 

коррекции 

сенсорных систем 

человека» 

тестирования "Психофизиолог", Кардиограф "Валента", 

Приборы динамической омегаметрии головного мозга "Омега-

тестер", аппаратно-программный комплекс биологической 

обратной связи "БОС-пульс профессиональный", Прибор 

доплеровской диагностики "Ангиодин", приборы для 

микрополяризации головного мозга, беговая дорожка, 

велоэргометр, мяч гимнастический, маты, шведская стенка, 

батут, комплекс гимнастический гроссо,  

Комплект логопедический, Комплекты психологических 

тестов, методические пособия кафедры специальной 

психологии, Международного института аутизма, литература 

по психологии, дефектологии, логопедии. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 1-11 

Проектор-1шт, компьютер с колонками-1шт, экран-1шт, 

учебная доска-2шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-06 

Учебная доска-1шт, маркерная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-08 

Проектор-1шт, компьютер-1шт, интерактивная доска-1шт, 

маркерная доска-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-10 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

«Проектирование 

образовательной 

среды по методу 

Марии 

Монтессори 

Комплект Монтессори-материалов (упражнения в 

практической жизни, сенсорика, математика, язык,  

космическое воспитание, маркерная доска), методический 

материал, нормативные документы по организации 

социального обслуживания 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-12 

Компьютер-12 шт., интерактивная доска-1шт, проектор-1шт.  

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-14 

Компьютер-5шт, МФУ-1шт, учебная доска-1шт, пробковая 

доска-1шт. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-14а 

Экран-1шт, учебная доска-1шт. 

г. Красноярск, ул. Компьютер-1шт., ноутбук-2шт., принтер-1шт., планшет-3шт.,  



 

 

 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-15 

«Ресурсный центр 

поддержки людей 

с комплексными 

нарушениями 

здоровья 

(одновременным 

нарушением слуха 

и зрения» 

ноутбук-трансформер-1шт., магнитно-маркерная доска-1шт., 

учебно-методическая литература. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-16 

Компьютер-2шт., МФУ-2шт., комплект материалов по 

психологии (учебная, учебно-методическая литература). 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-16а 

Проектор-1шт., ноутбук-1шт., макет строения человека-1шт., 

макет внутренних органов человека-1шт., компьютер-1шт. 

Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, д. 20, 

ауд. 3-18 

Маркерная доска-1шт., интерактивная доска-1шт. 

Аудитории для самостоятельной работы 

г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, 

д.89,  

ауд. 1-05 Центр 

самостоятельной 

работы 

компьютер- 15 шт., МФУ-5 шт. 

Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL 

AcademicEdition Legalization GetGenuine (OEM лицензия, 

контракт № Tr000058029 от 27.11.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). 

Гарант - (договор № КРС000772 от 21.09.2018) 

КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 30.06.2016); 

 

ноутбук-10 шт. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная, 20 ауд. 

2-09 Ресурсный 

центр 

Компьютер-13шт., ноутбук-2шт., научно-справочная 

литература. 

Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор № ДС 

14-2017 от 27.12.2017 



 

 

 

г. Красноярск, ул. 

Взлетная 20 

ауд. 3-09 

Компьютер -1шт. 

Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, 

контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия); 

КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 30.06.2016) 
 


