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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.В.05  Техники  психологического  консультирования  обеспечивает
овладение компетенциями:

Код
компетенций

Наименование
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК -5 Способен
сформулировать
конструктивный
запрос  для
консультативной
работы с клиентом на
основе  его  описаний
проблемной ситуации

Определяет тип клиентского запроса и 
вместе с клиентом формулирует 
конструктивный запрос для 
консультативной работы на основе 
описаний проблемной ситуации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код
компетенций

Результаты обучения

ПК -5 на уровне знаний: 
-   теоретические  основы  базовых  техник  психологического
консультирования;
-  концепций  психологического  взаимодействия  индивидов  в  ходе
коллективной деятельности, 
- общие принципы организации консультационных ситуаций с 
применением технологий психологического вмешательства;
- классические и современные техники, способствующие созданию 
определенных настроений и состояний, применяемые в групповой 
работе психолога;
- о механизме формирования психотехник различных 
психологических направлений;
на уровне умений:  
-  осознанно  применять  методы  и  техники  психологического
консультирования;
- обучить клиента применению простых техник самостоятельно
-  анализировать  и  интерпретировать  результаты  индивидуальной
работы и групповых процессов
на уровне навыков:  
- навыками различных методов и приемов консультативной работы;
- простраивать процесс применения психологической технологии, 
подобрать техники работы с клиентом, в зависимости от его 
индивидуальных, возрастных особенностей;
- организовать процесс эффективной и грамотной обратной связи от 
клиента или группы.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.ч./81астр.ч (3 з.е.). Количество
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем  в  форме
практических  занятий  –  44  ак.ч./36  астр.ч.,  из  которых  2  академических  часа  (1,5
астр.часа) проводятся в форме практической подготовки; 26 ак.ч/19,5 астр.ч выделено на
самостоятельную работу обучающихся, 2 академических часа (1,5 астр.ч.)  выделены на
предэкзаменационную консультацию, 36 ак.ч./27астр.ч выделено на контроль.

5 семестр
З.е. Контактная работа СР

ПЗ Практич. по
дготовка

3 44 2 26
Место дисциплины в структуре ОП ВО

В соответствии с учебным планом дисциплина  Б1.В.05    Техники психологического  
консультирования входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока Б1
«Дисциплины  (модули)»  и  изучается  в  1  семестре  3  курса.  Форма  промежуточной
аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины   , час. Форма
текущег

о 
контрол

я
успевае
мости4,
промеж
уточной
аттеста

ции

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных
занятий

СР

Л ЛР ПЗ
КС
Р

Тема 1
Консультативная  работа:
цели,  задачи,  основные
понятия  и ограничения

12 8 4 КР

Тема 2
Техники  когнитивно-
поведенческой терапии

12 8 4 Р

Тема 3
Техники  позитивной
терапии

12 8 4 Р

Тема 4
Техники  работы  со
стрессом, тревогой, гневом

12 8 4 Т

Тема 5
Консультативный контакт*

10
6

(2)*
4 КР

Тема 6
Профессиональные
проблемы
консультирования

12 6 6 Э

Консультация 2
Промежуточная аттестация 36 Экзамен

Всего: 108 44 36 26
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* практическая подготовка
** формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), реферат

(Р), эссе (Э), тест (Т)

Содержание дисциплины

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 1

Консультативная
работа: цели, задачи,
основные  понятия  и
ограничения

Психологическое консультирование как профессиональная
деятельность.  Консультирование  и  психотерапия.
Проблема определения понятий.
Цели  и  задачи  консультирования.  Основные  принципы
консультирования.  Возможные  ограничения  в  работе  со
стороны клиента и со стороны психолога

Тема 2

Техники
когнитивно-
поведенческой
терапии

Метод альтернативных гипотез, дискутирование, модель А-
В-С,  шкалирование,  работа  с  нереалистичными
ожиданиями,  работа  с  иррациональными  установками,
выявление  атрибуций,  выявление  низкой  толератности  к
фрустрации, экспозиция,  контраргументация

Тема 3

Техники  позитивной
терапии

Модель  баланса,  использование  притч  и  метафор,
постановка  ясных  целей  и  выработка  плана,  выявление
аутотелической деятельности, определение обратной связи,
погружение  в  деятельность,  фокусирование,  выработка
веры в свои силы

Тема 4

Техники  работы  со
стрессом,  тревогой,
гневом, 

Когнитивная реструктуризация, релаксация, ролевые игры,
тренинг  осознанности,  медитативные  техники,
дыхательные техники 

Тема 5

Консультативный
контакт

Перенос  и  контрперенос  в  консультировании.  Ловушки
консультирования.  Индивидуальный  стиль
консультирования.  Креативность  и  мастерство
консультанта.  Способы  создания  и  удержания
консультативного  контакта.  Супервизия  в
консультировании

Тема 6

Профессиональные
проблемы
консультирования

Современное состояние консультирования  и перспективы
развития

Практическая  подготовка  реализуется  в  форме  выполнения  обучающимися
практических заданий по отработке навыка установления раппорта с клиентом, а также
отработки психотерапевтических и консультационных техник работы с клиентом. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Текущий контроль успеваемости
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

Консультативная  работа:  цели,  задачи,
основные понятия

Контрольная работа
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Техники  когнитивно-поведенческой
терапии

реферат

Техники позитивной терапии Реферат
Техники  работы  со  стрессом,  тревогой,
гневом, 

тест

Консультативный контакт Контрольная работа 
Профессиональные  проблемы
консультирования

Эссе

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Типовые оценочные материалы по теме 1:
Контрольная работа  проводится  в  аудитории.  Студентам предлагается  ответить  на  три
вопроса письменно. Вопроcы задаются последовательно через каждые 10 минут.

Примеры тем контрольной работы:
1. Понятие консультирования
2. Причины неудач в консультировании
3. Эффективное консультирование: основные признаки
4. Цели и задачи процесса консультирования
5. Зарождение консультирования как профессиональной деятельности
6. Отличия психологического консультирования от психотерапии

Типовые оценочные материалы по темам 2-3:
Реферат должен представлять  собой краткое изложение анализа  публикаций,   научных
работ, результатов изучения научной проблемы на определённую тему и включать обзор
соответствующих  литературных  и  других  источников  в  письменном  виде.  Ссылки  на
первоисточники обязательны. Не менее трех ссылок на страницу. Объем реферата должен
составлять не менее 12 страниц формат А4 12 кеглем. Включать в себя титульный лист,
содержание, введение, основную часть (не менее трех параграфов), заключение. 
Работа выполняется индивидуально. Тема реферата согласовывается с преподавателем и
закрепляется  за  студентом  в  начале  семестра.  Студент  должен  представить  результат
своей  работы  в  письменном  виде.  Реферат  сдается  в  напечатанном  виде.  Студентам
рекомендуются  консультации  с  преподавателем  по  всем  возникающим  в  ходе  работы
вопросам.

Примеры тем рефератов:
1. Рационально-эмотивная поведенческая терапия А. Эллиса
2. Терапия реальностью У. Глассера
3. Терапия на основе ментализации
4. Работа с депрессивными расстройствами по методу А. Бека
5. Диалектическая бихевиоральная терапия
6. Позитивная терапия М. Селигмана
7. Идея потока М. Чиксентмихáйи
8. Основные методы работы с ПТСР
9. Основные методы работы с ПЛР

Типовые оценочные материалы по теме 4:
Тестирование проводится в аудитории. Студентам предлагается 60 вопросов с вариантами
выбора. Тестирование проводится в течение 45 мин.
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Примеры вопросов теста:
Чепмен  определил  гнев  как  _______________,  характеризующуюся  крайним
недовольством, яростью, негодованием или враждебностью.
А). Эмоциональную реакцию
Б). Физическую реакцию
С). Словесную реакцию
D). Функциональную реакцию
2). Гнев - это состояние эмоционального и физиологического возбуждения, а агрессия -
это:
А). Любое поведение, связанное с физическим насилием
Б). Любое поведение, связанное со словесным оскорблением
С).  Любое  поведение,  направленное  на  другого  человека,  которое  совершается  с
намерением причинить вред
D). Любое поведение, которое причиняет беспокойство другому человеку
3). Чем отличается выражение гнева у мужчин и женщин?
А). Женщины склонны проявлять физическую и пассивную агрессию
Б). Мужчины склонны иметь мотив мести к своему гневу
С). Женщины склонны забывать свой гнев раньше мужчин
D). Мужчины выражают больше злости, чем женщины
4).  Теория  социального  обучения  утверждает,  что  когда  после  агрессии  происходит
благоприятный результат, событие или вознаграждение:
А). Агрессивное поведение приветствуется
Б). Агрессивное поведение не рекомендуется
С). Агрессивное поведение усиливается
D). Агрессивное поведение ослаблено
6).  Основное  препятствие,  которое  необходимо  преодолеть  при  обучении  клиентов
методам управления тревожностью:
А). убедить их, что методы эффективны
Б). помогая им найти время и энергию для практики
С). помогая им научиться правильно дышать
D). научиться делать техники самостоятельно в первую очередь
7).  Две  естественные  функции  организма,  которые  служат  мощными  и  основными
инструментами для управления тревожностью:
А). движение и мышление
Б). движение и еда
С). есть и дышать
D). дышать и думать
8). Какой из следующих примеров является примером техники профилактики (в отличие
от техники вмешательства)?
А). ведение журнала каждый вечер после напряженного дня
Б). глубокое дыхание при интенсивном движении
С). подтверждая самооценку на деловой встрече
D). ходить в спортзал после семейного спора
9).  Представляя клиентам методы управления тревожностью,  врачи должны учитывать
____________ и ______________ клиента.
А). пол, диагноз
Б). способность к переменам, сильные стороны
С). структура защиты, сильные стороны
D). уязвимости, возраст
10).  Реакция  «сражайся  или  беги»  воздействует  на  наше  тело  всеми  следующими
способами, КРОМЕ:
А). повышает кровяное давление
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Б). замедляет пищеварение
С). повышает частоту сердечных сокращений
D). замедляет пульс
Типовые оценочные материалы по теме 5:
Контрольная работа  проводится  в  аудитории.  Студентам предлагается  ответить  на  три
вопроса письменно. Вопроcы задаются последовательно через каждые 10 минут.

Примеры тем контрольной работы:
1. Понятие консультативного контакта и причины его необходимости
2. Способы повышения уровня консультативного контакта
3. Типичные ошибки консультанта
4. Способы противостояния манипуляциям со стороны клиента
5. Супервизор и его роль при обучении консультированию
6. Методы повышения уровня квалификации консультанта

Типовые оценочные материалы по теме 6:
Эссе  как  литературный  жанр  представляет  собой  прозаическое  сочинение

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления
и  соображения  по  конкретному  поводу  или  вопросу  и  заведомо  не  претендующее  на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Объем эссе составляет 1-3 страницы 12 шрифтом через полтора интервала.

Примеры тем эссе:
1. Основные этические проблемы в консультативной работе
2. Главный этический ориентир консультанта
3. Проблема личностно-профессионального развития консультанта
4. Основные проблемы и современное состояние консультативной работы
5. Перспективы развития консультативной работы в нашей стране

4.2. Промежуточная аттестация
4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Примерные темы для выполнения итогового проекта с презентацией по дисциплине, 
защита которой проводится в рамках сдачи зачета:

Пример список тем для проекта:
1. Основные модели консультативной работы
2. Особенности подходов к консультативной работе в России и за рубежом
3. Принципы соблюдения этикета в процессе консультирования
4. Эффективные способы передачи информации в консультативном процессе
5. Основные стратегии консультативного процесса
6. Базовые методы консультативной работы
7. Техники анализа консультативного процесса
8. Вербальные и невербальные индикаторы поведения клиента во время консультации
9. Способы убеждения  клиента в процессе консультирования
10. Вербальные и невербальные методы в консультативном процессе
11. Поведение консультанта на разных стадиях консультативного процесса
12. Этические принципы деятельности консультанта

Шкала оценивания на экзамене:
Интегральная шкала оценивания
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0-6 баллов/ Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена
в недостаточной мере. Студент не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 
материал по дисциплине. Не владеет терминологией и основными понятиями из 
профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.

7-13 баллов /Пороговый (базовый) «удовлетворительно/зачет» - компетенция освоена 
удовлетворительно, но достаточно.  Студент освоил основную базу теоретических знаний.
Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы.

14-29 баллов/Продвинутый «хорошо/зачет» - компетенция освоена достаточно хорошо. 
Студент знает теоретический материал по дисциплине, умеет применить эти знания на 
практике. Чётко и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную и 
публицистическую литературу по профессиональным вопросам.

30-40 баллов /Высокий «отлично/зачет» - компетенция освоена в полной мере или на 
продвинутом уровне. Студент знает теоретический материал, умеет применить эти знания 
на практике и имеет опыт в профессионально-практической деятельности. Приводит 
актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует 
способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса.

Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты работы в семестре, 
рефератов, тестов и устного ответа на экзамене.

30-40 баллов Выдающийся ответ с выполненой финальной презентацией
14-29 баллов Хороший ответ с ошибками в презентации
7-13 баллов Достаточно удовлетворительный ответ
0-6 баллов Не отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа

Итоговая шкала оценивания по дисциплине

Тема Метод оценивания Баллы
Консультативная  работа:
цели,  задачи,  основные
понятия

Студент ответил на три вопроса 
соответственно максимальным критериям их 
оценки. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией.

15

Личность  эффективного
консультанта

Развернутое эссе. Соответствует 
максимальным критериям эффективности

5

Навыки консультирования Реферат выполнен самостоятельно. 
Представляет собой краткое изложение 
анализа публикаций,  научных работ, 
результатов изучения научной проблемы на 
определённую тему и включать обзор 
соответствующих литературных и других 
источников в письменном виде. Ссылки на 
первоисточники обязательны. Не менее трех 
ссылок на страницу. Объем реферата должен 
составлять не менее 12 страниц формат А4 12 
кеглем. Включать в себя титульный лист, 

15
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содержание, введение, основную часть (не 
менее трех параграфов), заключение. Текст 
работы связанный, включает в себя логические
обоснования..

Структура  и  процесс
консультирования

Развернутое эссе. Соответствует 
максимальным критериям эффективности

5

Консультативный контакт Студент ответил на три вопроса 
соответственно максимальным критериям их 
оценки. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией.

15

Профессиональные
проблемы
консультирования

Развернутое эссе. Соответствует 
максимальным критериям эффективности

5

Зачет с оценкой Выдающийся ответ с выполненой финальной 
презентацией

40

Итого по дисциплине 100

Шкала перевода оценки знаний по 100-балльной системе в эквивалент
пятибалльной системы

Баллы по 100-балльной системе Пятибалльная система оценки
81-100 баллов Отлично (зачет)
61-80 баллов Хорошо (зачет)
41-60 баллов Удовлетворительно (зачет)
40 балл и ниже Неудовлетворительно (незачет)

Шкала оценки эссе:

Критерии оценки Балл
Объем эссе составляет 1-3 страницы 12 шрифтом через полтора интервала.
Студент развернуто излагает основные тезисы изучаемых материалов. 
Приводит свою точку зрения. Соотносит ее с изученным на занятиях 
материалом.

5

Объем эссе составляет 1-3 страницы 12 шрифтом через полтора интервала.
Студент развернуто излагает основные тезисы изучаемых материалов. 
Свою точку зрения не приводит.

3

Объем эссе составляет не более 1 страницы 12 шрифтом через полтора 
интервала. Студент приводит сжатые тезисы излагаемого на занятиях 
материала. Свою точку зрения не приводит.

1

Эссе не предоставлено или содержит неправильную (ошибочную) 
информацию, не подкрепленную научно-практическими данными.

0

Шкала оценки контрольной работы:

Критерии оценки Балл
Студент ответил на три вопроса правильно. Ответ содержит развернутые 
тезисы по изучаемому материалу. Приводится собственное видение темы. 
Соотносится с изучаемым материалом. Студент демонстрирует 

15
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методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией.
Студент написал развернутые ответы по двум вопросам. Ответ содержит 
развернутые тезисы по изучаемому материалу. Приводится собственное 
видение темы. Соотносится с изучаемым материалом. По этим вопросам 
студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией. На третий вопрос студент дал 
только тезисный ответ по изучаемым материалом. Не приведен анализ 
материалов. Нет обоснования своей точки зрения или она вообще не 
приведена.

13

Студент написал развернутый ответ по одному на один вопрос. Ответ 
содержит развернутые тезисы по изучаемому материалу. Приводится 
собственное видение темы. Соотносится с изучаемым материалом. На 
второй и третий вопросы студент дал только тезисные ответы по 
изучаемым материалом. Не приведен анализ материалов. Нет обоснования
своей точки зрения или она вообще не приведена.

11

Студент ответил на два вопроса правильно. Ответ содержит развернутые 
тезисы по изучаемому материалу. Приводится собственное видение темы. 
Соотносится с изучаемым материалом. По этим вопросам студент 
демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно 
владеет научной терминологией.

10

Студент  не написал развернутого ответ ни по одному вопросу. Но на 
каждый из них написал  тезисные ответы, которые содержат только 
материал, изложенный на занятиях. Не приведен анализ материалов. Нет 
обоснования своей точки зрения или она вообще не приведена.

9

Студент  не написал развернутого ответ ни по одному вопросу. Но на два 
вопроса написал  тезисные ответы, которые содержат только материал, 
изложенный на занятиях. Не приведен анализ материалов. Нет 
обоснования своей точки зрения или она вообще не приведена.

6

Студент ответил на один вопрос правильно. Ответ содержит развернутые 
тезисы по изучаемому материалу. Приводится собственное видение темы. 
Соотносится с изучаемым материалом. 

5

Студент  не написал развернутого ответ ни по одному вопросу. Но на один
вопрос написал  тезисный ответ, который содержат только материал, 
изложенный на занятиях. Не приведен анализ материалов. Нет 
обоснования своей точки зрения или она вообще не приведена.

3

Студент не ответил ни на один вопрос правильно 0

Шкала оценки реферата

Критерии оценки Балл
Реферат представляет собой краткое изложение анализа публикаций,

научных работ, результатов изучения научной проблемы на определённую
тему  и  включет  обзор  соответствующих  литературных  и  других
источников в письменном виде. Ссылки на первоисточники обязательны.
Не менее трех ссылок на страницу. Объем реферата должен составляет не
менее 12 страниц формат А4 12 кеглем. Включать в себя титульный лист,
содержание,  введение,  основную  часть  (не  менее  трех  параграфов),
заключение.  Количество  использованных  литературных  источников  не
менее 10. Возможное количество интернет источников – 5.

15
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Работа  выполнена  самостоятельно.  Текст  работы  связанный,
включает  в  себя  логические  обоснования.  Автор  приводит  свою  точку
зрения и выводы в тексте работы, основанные на анализе литературных
источников.  В  заключении  приводятся  рекомендации  или  собственные
предложения по развитию изучаемого вопроса.

Реферат представляет собой краткое изложение анализа публикаций,
научных работ, результатов изучения научной проблемы на определённую
тему  и  включет  обзор  соответствующих  литературных  и  других
источников в письменном виде. Ссылки на первоисточники обязательны.
Не менее трех ссылок на страницу. Объем реферата должен составляет не
менее 12 страниц формат А4 12 кеглем. Включать в себя титульный лист,
содержание,  введение,  основную  часть  (не  менее  трех  параграфов),
заключение.  Количество  использованных  литературных  источников  не
менее 10. Возможное количество интернет источников – 5.

Работа  выполнена  самостоятельно.  Текст  работы  связанный,
включает  в  себя  логические  обоснования.  Автор  приводит  свою  точку
зрения и выводы в тексте работы, основанные на анализе литературных
источников. В заключении рекомендации или собственные предложения
по развитию изучаемого вопроса не приводятся.

10

Реферат представляет собой краткое изложение анализа публикаций,
научных работ, результатов изучения научной проблемы на определённую
тему  и  включет  обзор  соответствующих  литературных  и  других
источников в письменном виде. Ссылки на первоисточники обязательны.
Не менее трех ссылок на страницу. Объем реферата должен составляет не
менее 12 страниц формат А4 12 кеглем. Включать в себя титульный лист,
содержание,  введение,  основную  часть  (не  менее  трех  параграфов),
заключение.  Количество  использованных  литературных  источников  не
менее 10. Возможное количество интернет источников – 5.

Работа  выполнена  самостоятельно.  Текст  работы  связанный,
включает в себя логические обоснования. Однако, автор не приводит свою
точку зрения по изучаемому вопросу.  В заключении рекомендации или
собственные  предложения  по  развитию  изучаемого  вопроса  не
приводятся.

5

Реферат не соответствует изложенным требованиям или не предоставлен 
преподавателю в срок.

0

Шкала оценки презентации: 
4-5  баллов  выставляется  студенту,  если:  презентация  соответствует  теме

самостоятельной работы; -оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и
т.п.);  сформулированная  тема  ясно  изложена  и  структурирована;  использованы
графические  изображения  (фотографии,  картинки  и  т.п.),  соответствующие  теме;
выдержан  стиль,  цветовая  гамма,  использована  анимация,  звук;  работа  оформлена  и
предоставлена в установленный срок. 

1-3  балла  выставляется  студенту,  если:  презентация  соответствует  теме
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема,  цели,  план и
т.п.);  сформулированная  тема  ясно  изложена  и  структурирована;  использованы
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа
оформлена и предоставлена в установленный срок. 

0  баллов  выставляется  студенту,  если  работа  не  выполнена  или  содержит
материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 
Требования к оформлению: 
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Презентация  создается  по  указанной  теме.  Объем  презентации  не  менее  10
слайдов. Фон слайдов –однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки –по центру.
Шрифт текста на слайде –28-30 пт.  Рекомендуется на слайде располагать рисунки или
иллюстрации.  При  создании  презентации,  можно  использовать  рекомендуемую
литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации,
содержание и соответствие материала

5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным  условием  успешного  освоения  дисциплины  «Основы  консультативной

работы»  является  создание  системы  правильной  организации  труда,  позволяющей
распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного
процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр,
месяц,  неделю,  день.  Его  наличие  позволит  подчинить  свободное  время  целям учебы,
трудиться  более успешно и эффективно.  С вечера всегда надо распределять  работу на
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений,
а  если  были,  по  какой  причине  они  произошли.  Нужно  осуществлять  самоконтроль,
который  является  необходимым  условием  успешной  учебы.  Если  что-то  осталось
невыполненным,  необходимо  изыскать  время  для  завершения  этой  части  работы,  не
уменьшая  объема  недельного  плана.  Все  задания  к  практическим  занятиям,  а  также
задания,  вынесенные  на  самостоятельную  работу,  рекомендуется  выполнять
непосредственно  после  соответствующей  темы  лекционного  курса,  что  способствует
лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в
знаниях,  систематизировать  ранее  пройденный  материал,  на  его  основе  приступить  к
овладению новыми знаниями и навыками.

Система  университетского  обучения  основывается  на  рациональном  сочетании
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий),
работа на которых обладает определенной спецификой.

Подготовка к лекциям
Знакомство  с  дисциплиной  происходит  уже  на  первой  лекции,  где  от  студента

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные  вопросы  темы,  другие  –  лишь  выявляют  взаимосвязи  между  явлениями,
помогая  студенту  понять  глубинные  процессы  развития  изучаемого  предмета  как  в
истории, так и в настоящее время.

Конспектирование  лекций  –  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы,
предполагающий  интенсивную  умственную  деятельность  студента.  Конспект  является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в  большой  степени  будут  способствовать  вопросы  плана  лекции,  предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая  наиболее  важные  моменты  в  лекционном  материале  замечаниями  «важно»,
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«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно  разработать  собственную  систему  сокращений,  аббревиатур  и
символов.  Однако  при  дальнейшей  работе  с  конспектом  символы  лучше  заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая  над  конспектом  лекций,  всегда  необходимо  использовать  не  только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная,  кропотливая  работа  с  лекционным  материалом  позволит  глубоко  овладеть
теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям
Подготовку  к  каждому  практическому  занятию  студент  должен  начать  с

ознакомления  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обязательной  и
дополнительной  литературы,  рекомендованной  к  данной  теме.  Все  новые  понятия  по
изучаемой  теме  необходимо  выучить  наизусть  и  внести  в  глоссарий,  который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат  такой  работы  должен  проявиться  в  способности  студента  свободно
ответить  на  теоретические  вопросы  практикума,  его  выступлении  и  участии  в
коллективном  обсуждении  вопросов  изучаемой  темы,  правильном  выполнении
практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей
полноте  конспектирования  лекции  в  ней  невозможно  изложить  весь  материал  из-за
лимита  аудиторных  часов.  Поэтому  самостоятельная  работа  с  учебниками,  учебными
пособиями,  научной,  справочной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и
Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Рекомендации по работе с литературой
Работу с  литературой целесообразно начать  с  изучения общих работ по теме,  а

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей,  рассматривающих отдельные аспекты проблем,  изучаемых в рамках курса,  а
также  официальных  материалов  и  неопубликованных  документов  (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст,  выделяя  его  структурные  единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается  дальнейший
способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение  предполагает  выделение:  1)  главного  в  тексте;  2)  основных  аргументов;  3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
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Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать  проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу,
нельзя  их  отвергать,  не  разобравшись.  При  наличии  расхождений  между  авторами
необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить
предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми
позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем
сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим  этапом  работы  с  литературными  источниками  является  создание
конспектов,  фиксирующих  основные  тезисы  и  аргументы.  Можно  делать  записи  на
отдельных  листах,  которые  потом  легко  систематизировать  по  отдельным  темам
изучаемого  курса.  Другой  способ  –  это  ведение  тематических  тетрадей-конспектов  по
одной  какой-либо  теме.  Большие  специальные  работы  монографического  характера
целесообразно  конспектировать  в  отдельных  тетрадях.  Здесь  важно  вспомнить,  что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок  межстрочным  расстоянием  (эти  правила  соблюдаются  для  удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации  может  быть  использована  при  написании  текста  реферата  или  другого
задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
● сопоставлять,  сравнивать,  классифицировать,  группировать,  систематизировать

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
● обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
● фиксировать  основное  содержание  сообщений;  формулировать,  устно  и  письменно,

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
● готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
● работать  в  разных режимах (индивидуально,  в  паре,  в  группе),  взаимодействуя  друг  с

другом;
● пользоваться реферативными и справочными материалами;
● контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои

действия;
● обращаться  за  помощью,  дополнительными  разъяснениями  к  преподавателю,  другим

студентам;
● пользоваться  лингвистической  или  контекстуальной  догадкой,  словарями  различного

характера,  различного рода подсказками,  опорами в тексте (ключевые слова,  структура
текста, предваряющая информация и др.);

● использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания
общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;

● повторять  или  перефразировать  реплику  собеседника  в  подтверждении  понимания  его
высказывания или вопроса;

● обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
● использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает

для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка презентации и доклада к промежуточной аттестации
Составление  плана  презентации,  выделение  основных  идей  первого  и  второго

уровня.  Структура  научной  презентации  примерно  такая  же,  как  и  структура  научной
статьи:

● постановка задачи;
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● известные ранее результаты и проблемы;
● критерии, по которому предполагается оценивать качество решения;
● цели данной работы;
● основные результаты автора;
● условия и результаты экспериментов;
● на последнем слайде — перечисление основных результатов работы.

Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать вручную на
бумаге), при этом важно ответить на вопросы:

как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации?
что будет на слайде?
что будет говориться?
как будет сделан переход к следующему слайду?
Изготовление  презентации  с  помощью  одной  из  имеющихся  компьютерных

программ.
Практические советы по подготовке презентации
Если вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите и

выучите свою речь наизусть. Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы
страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).

Имеет  смысл  быть  аккуратным.  Неряшливо  сделанные  слайды  (разнобой  в
шрифтах  и  отступах,  опечатки,  типографические  ошибки  в  формулах)  вызывают
подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл спустя рукава.

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего
доклада.  На  защитах  необходимо  также  указывать  фамилию  и  инициалы  научного
руководителя  и  организацию.  На конференциях  — название  и  дату  конференции.  Это
делается  в  том  числе  и  для  того,  чтобы  при  обмене  файлами  с  коллегами  и  при
выкладывании в Интернете назначение презентации было понятно без дополнительных
комментариев.

Оптимальное  число строк  на  слайде  — от  6  до  11.  Перегруженность  и  мелкий
шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление
поверхностно и плохо подготовлено.

Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде
будет  написана  подробная  информация  (определения,  теоремы,  формулы),  а  словами
будет  рассказываться  их  содержательный  смысл.  Информация  на  слайде  может  быть
более формальной и строго изложенной, чем в речи.

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки на
фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи.
Короткая фраза легче запоминается визуально.

Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно. Это делается
только  во  время  лекций  или  семинаров,  когда  слушатели  одновремено  записывают
конспект. На защите или на конференции это неуместно.

Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на лекциях —
до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее.
Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они
не будут поняты, то не будет понято ничего.

Слайды  с  графиками  результатов,  наоборот,  легко  проскакивать  в  ускоренном
темпе. Объяснение графика в типичном случае: «По горизонтальной оси отложено …, по
вертикальной оси — …, видно, что…». При объяснении таблиц необходимо говорить,
чему соответствуют строки, а чему — столбцы.

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей
доклада  невозможно.  Любое  обозначение  должно  быть  объяснено  до  его  первого
использования (как и в статьях). Если объяснение некоторого результата требует цепочки
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из 20 определений, то необходимо найти способ объяснить это короче.
Громоздкие обозначения надо всячески упрощать, избавляясь от лишних индексов,

крышечек, тильдочек, и т.п. 
В  коротком  выступлении  нельзя  повторять  одну  и  ту  же  мысль,  пусть  даже

другими  словами  —  время  дорого.  В  лекции,  наоборот,  можно  (и  часто  нужно)
возвращаться  к  наиболее  важным идеям,  рассматривая  их  с  новых  точек  зрения.  Как
говорил Фейнман в своих лекциях по физике, «мы понимаем явление, если находим ему
несколько различных объяснений».

Над  каждой  фразой  надо  критически  подумать:  поймут  ли  её  слушатели;
достаточно ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует
безжалостно изымать из презентации.

Любая  фраза  должна  говориться  зачем-то.  Не  просто  потому,  что  Вы  этим
занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим
фразам,  быть  для  них  посылкой,  и  в  конечном  итоге  всё  выступление  должно  быть
подчинено главной цели — донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли.
Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление.

Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. Вы
только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как занудство. Другое дело —
лекция или выступление на семинаре, когда сказано было так много, что слушатель может
растеряться:  а  что  же  самое  главное…  В  таком  случае  необходимо  резюме,  «сухой
остаток».

Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». Речь
должна быть более популярна и образна. Слайды должны содержать больше технических
подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. В коротком выступлении в них можно
тыкать  по ходу изложения,  но  при  этом не  надо  останавливаться  на  объяснении  всех
мелочей.

Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, насколько
сложной  или  насколько  важной  является  данная  задача,  или  о  том,  насколько
неожиданным будет решение — это позволит удержать внимание слушателей до конца.
Но тогда концовка действительно должна оказаться нетривиальной — иначе слушатель
будет разочарован.

После того, как достигнете совершенства по всем вышеперечисленным пунктам,
научитесь смотреть людям в глаза и понимать по ходу дела, кто что не понял.

Докладчики должны знать и уметь:  сообщать новую информацию; использовать
технические  средства;  хорошо  ориентироваться  в  теме  всего  семинарского  занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
Вступление  помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета  изложения,  краткое  перечисление  рассматриваемых  вопросов,  живую
интересную  форму  изложения,  акцентирование  внимания  на  важных  моментах,
оригинальность подхода.

Основная  часть,  в  которой  выступающий  должен  глубоко  раскрыть  суть
затронутой  темы,  обычно  строится  по  принципу  отчета.  Задача  основной  части  –
представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  заинтересовались  темой  и
захотели  ознакомиться  с  материалами.  При этом логическая  структура  теоретического
блока  не  должны  даваться  без  наглядных  пособий,  аудио-визуальных  и  визуальных
материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели.
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Вопросы  для  самостоятельной  подготовки  к  занятиям  лекционного  и
практического типов:

1. Сущность, цели и задачи консультативной работы
2. Особенности проведения консультативной работы с экономическими агентами
3. Линия демаркации между психологическим консультированием и психотерапией
4. Правила проведения консультативной работы на предприятии или в организации
5. Основные подходы к консультативной работе в науке и практике
6. Роль манипуляции в консультативной работе
7. Противостояние манипуляциям в консультативной работе
8. Ошибки консультанта
9. Возможности изменения поведения клиента в консультативной работе
10. Специфика деятельности консультанта в современных условиях
11. Этические принципы в работе консультанта
12. Организация  физического  пространства  для  проведения  консультативной  работы:

требования к помещению и мебели
13. Создание эмоционального комфорта в консультативном процессе
14. Базовые методы консультативной работы
15. Стадиальность консультативного процесса и признаки изменения стадии
16. Способы повышения эффективности консультирования
17. Основные стратегии и тактики консультанта  в процессе  поиска оптимального решения

вопроса
18. Понятие консультативного контакта

Для  освоения  дисциплины  обучающимся  следует  обращаться  со  специальной
литературой и доступным источникам на регулярной основе, не пропуская практические
занятия,  а  также использовать время для самостоятельной работы,  которая включает в
себя  как  выполнение  необходимого  объема  домашних  заданий,  так  и  следующие
действия, основанные на тематике данного курса:

1) регулярно просматривать и читать новостные сайты для мониторинга текущей
ситуации в сфере консультирования; 

2) знакомиться с общетеоретическими работами исторического свойства в сфере
консультирования;

3) пользоваться справочными материалами и хронологическими таблицами;
4) читать научно-популярные статьи;
5) посещать культурные мероприятия, открытые лекции, семинары и конференции.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Психологическое  консультирование  :  практ.  пособие  для  вузов  /  Е.  П.

Кораблина, И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под ред. Е. П. Кораблиной.
—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  222  с.  —  (Серия  :
Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-07244-0.  —  Режим  доступа  :  HYPERLINK
https://biblio-online.ru/bcode/438728

2. Кашапов, М. М. Психологическое консультирование : учебник и практикум
для академического  бакалавриата  /  М.  М.  Кашапов.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06554-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/437154

19

https://biblio-online.ru/bcode/437154
https://biblio-online.ru/bcode/438728


3. Камалетдинова,  З.  Ф.  Психологическое  консультирование:  когнитивно-
поведенческий подход : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / З.
Ф. Камалетдинова, Н. В. Антонова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с.
—  (Серия  :  Бакалавр.  Специалист.  Магистр).  —  ISBN  978-5-534-08880-9.  —  Режим
доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/426663

6.2. Дополнительная литература.

1. Хухлаева, О. В. Групповое психологическое консультирование : учеб. пособие
для бакалавриата и специалитета / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08434-4. —
Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/425012

2. Решетников, М. М. Психологическое консультирование.  Случаи из практики :
практ. пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с.
— (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Режим доступа :
HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/441484

3. Захарова,  Л.  Н.  Основы  психологического  консультирования  организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Захарова. — Электрон. текстовые данные.
—  М.  :  Логос,  2013.  —  432  c.  —  978-5-98704-584-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9104.html

4. Балашова, С. В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и
психотерапии [Электронный ресурс] : пособие для самостоятельной работы для студентов
факультета клинической психологии, для клинических психологов / С. В. Балашова. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская
академия,  2009.  —  39  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21837.html 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Технология  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  включает
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного
учреждения.

Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной  работы
преподаватель  проводит консультирование  по выполнению задания,  который включает
цель  задания,  его  содержания,  сроки  выполнения,  ориентировочный  объем  работы,
основные  требования  к  результатам  работы,  критерии  оценки.  Во  время  выполнения
обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной  работы  и  при  необходимости
преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или  группами
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объекта,  конкретной  тематики  самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

6.4.Нормативные правовые документы.
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
ФКЗ)
2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
30.12.2015)
3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав 
потребителей"
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6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы.
1. http://www.psycho.ru/
2. http://psypractice.ru
3. http://psiholog-online.com
4. http://counseling.su
5. http://psyfactor.org
6. http://poznayka.org
7. http://psy-ufo.ru

6.6 Иные рекомендуемые источники.
1 Bourne, Edward. The Anxiety & Phobia Workbook. Oakland, CA: New Harbinger, 2005.
2 Davis,  Martha.  The  Relaxation  &  Stress  Reduction  Workbook.  Oakland,  CA:  New

Harbinger, 2000.
3 Greenberg, Dennis. Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You

Think. New York: The Guilford Press, 1995.
4 Hendricks, Gay. Conscious Breathing: Breathwork for Health, Stress Release, and Personal

Mastery. New York: Bantam Books, 1995.
5 Kabat-Zinn, Jon. Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Every Day

Life. New York: Hyperion, 2005.
6 Averill  J.  R.  (1982).  Anger  and Aggression:  an essay on emotion.  New York:  Springer-

Verlag.
7 Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall.
8 Baron-Cohen,  S.  (2011).  Zero  Degrees  of  Empathy:  A New Theory  of  Human  Cruelty.

London: Penguin Books Ltd.
9 Bianchi,  E.  C  (2014).  Entering  Adulthood  in  a  Recession  Tempers  Later  Narcissism.

Psychological Science, 1-9
10 Chapman, C. J. (2017). Biofeedback Intervention for Anger Management:  A Case Study.

NeuroRegulation, 4(2), 95–98.
11 Chon, K. K., & Kang, H. J. (2000). Toward an Improved Understanding of Anger: A Control

Theory Approach. Korean Journal of Health Psychology, 5(2), 146-170.
12 DiGiuseppe R. and Tafrate R.C. (2004). The anger disorder Scale Manual. Canada, Toronto:

Multi-Health Systems.
13 Kassinove,  H.,  &  Tafrate,  R.  C.  (2002).  Anger  Management:  The  Complete  Treatment

Guidebook for Practitioners. Impact Publishers.
14 McGregor, J. (2017) Coping with Aggressive Behaviour, London: Sheldon Press.
15 Miller,  W.R.  and S.  Rollnick  (2013)  Motivational  Interviewing:  Helping  People  Change

(Third Edition). New York: Guilford Press.
16 Shepherd, G. (2018). Using ‘Check-ins’ to Chart Individual Progress on a Mindfulness Based

Anger Management Programme. Patient Education and Counselling.
17 Stephens, A. N., Koppel, S., Young, K. L., Chambers, R., & Hassed, C. (2018). Associations

Between Self-Reported Mindfulness, Driving Anger and Aggressive Driving. Transportation
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 56, 149-155.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  семинарского  типа,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации;
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укомплектована  специализированной  мебелью,  и  техническими  средствами  обучения,
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью  доступа  в  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
образовательную среду Академии (http://lib.ranepa.ru/base/),  в  том числе,  в электронные
библиотечные системы.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью  доступа  в  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
образовательную  среду  МВШСЭН  (https://msses.ru/lib/),  в  том  числе,  в  электронные
библиотечные системы.

Информационные справочные системы и ресурсы: 
КиберЛенинка-  это  научная  электронная  библиотека,  построенная  на  парадигме

открытой  науки  (Open  Science),  основными задачами  которой  является  популяризация
науки и научной деятельности,  общественный контроль качества  научных публикаций,
развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии,
повышение  цитируемости  российской  науки  и  построение  инфраструктуры  знаний:
https://cyberleninka.ru/

Ozrp.narod.ru  - открытая база научной и научно-исследовательской литературы, а
также методических материалов по психологическим направлениям

http://psyresearchdigest.blogspot.ru/ -  открытый  блок  о  научных  психологических
исследованиях и исследованиях смежных областей

http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w –  проект  выпускник  СПбГУ,
включающий  ежегодные  зимние  конкурсы  NEISSER,  KAHNEMAN  и  MARVIN  для
студентов  разных  уровней,  организацию  и  поддержку  когнитивных  мероприятий  для
студентов,  распространение  информации  о  новостях  из  мира  когнитивной  науки,
интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации
инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в
мире науки

Scopus-  реферативная  база,  являющаяся  указателем  научного  цитирования.
Позволяет  в  краткие  сроки  получить  самую  полную библиографию  по  интересующей
теме. Не содержит полных текстов статей

EBSCO- издания по психологии,  экономике, бизнесу,  менеджменту,  социологии,
политологии,  информатике  и  др.,  всего  более  14000  журналов;  документы  бизнес-
аналитики, отчеты по рынкам и компаниям и др.

Dryad  Digital  Repository  –  открытая  база  данных,  в  которой  желающие
выкладывают  сырые  результаты  исследований,  опубликованных  в  международных
журналах. Больше 30000 наборов данных (по состоянию на сентябрь 2015 года) из разных
областей, в том числе и психологических.

Технические и программные средства обучения:
1. Ноутбук HP 250 G6 (Core i3-6006/4GB/120Gb/Win 10 Home)
LibreOffice. Лицензия GNU LGPL.
2. Ноутбук Asus X554L (Core i3-5005/4GB/500 Gb/Win 8.1)
LibreOffice. Лицензия GNU LGPL. 
3. HP ProOne 400 All-in-One, Core i3-4160T, 4GB 
ПО Win 8.1 Pro (Договор №93168 от 08 июня 2015). 
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