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Авторы: 
• Редина Екатерина Александровна, старший преподаватель, Клиническая 

психология и психофизиология

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экстремальная психология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экстремальная психология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-4 -Способен 
проводить работу по 
психологической 
реабилитации лиц, 
получивших 
психические травмы, 
осуществлять 
комплекс мер по 
социально-
психологической 
реадаптации 
сотрудников, 
военнослужащих и 
(или) отдельных лиц, 
действовавших в 
экстремальных 
условиях (Психология 
служебной 
деятельности)

З-2 - Характеризовать комплекс 
мер по социально-
психологической реадаптации 
сотрудников, военнослужащих 
и (или) отдельных лиц, 
действовавших в 
экстремальных условиях
П-2 - Разработать программу по 
социально-психологической 
реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и (или) 
отдельных лиц, действовавших 
в экстремальных условиях
У-2 - Выбирать меры по 
социально-психологической 
реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и (или) 
отдельных лиц, действовавших 
в экстремальных условиях

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-7 -Способен 
организовывать и 
осуществлять общую, 
специальную и 
целевую 
психологическую 
подготовку 
сотрудников, 
военнослужащих и 
(или) отдельных лиц к 
решению 
профессиональных 
задач в повседневных 
и экстремальных 
условиях (Психология 
служебной 
деятельности)

Д-1 - Проявлять 
стрессоустойчивость
З-2 - Объяснить содержание 
профессиональных задач в 
повседневных и экстремальных 
условиях
П-2 - Разработать комплекс мер 
по методическому обеспечению 
содержания профессиональных 
задач в повседневных и 
экстремальных условиях
У-2 - Обосновать содержание 
профессиональных задач в 
повседневных и экстремальных 
условиях

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Активная работа студентов на практических занятиях 6,10 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Психология экстремальных ситуаций и состояний как наука
2. Саморегуляция в экстремальных ситуациях
Примерные задания
Задание к теме 1.
Какие из перечисленных условий можно считать экстремальными или не доходящими до 

уровня экстремальности? // Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция 
человека в условиях стресса. – СПб.: Изд. Дом «Сентябрь», 2001.

Продолжите список экстремальных условий: Различные эмоциогенные воздействия в связи 
с опасностью, трудностью, новизной, ответственностью выполняемой работы, ограниченной 
лимитом (тем более дефицитом) потребной информации. Угроза массового поражения, 
стихийными бедствиями. Развитие состояния паники в условиях войны. Чрезмерные 
психические напряжения в очень ответственной мыслительной, психомоторной деятельности 
при значительных нагрузках на познавательные психические процессы: внимание, восприятие, 
память, представления и др. Чрезмерные нагрузки на речевые функции, особенно в условиях 
сильных эмоций. Высокие физические нагрузки при чрезмерных напряжениях силы, 
выносливости, быстроты в статических положениях. Высокие физические и эмоциональные 
напряжения при воздействии ускорений, вестибулярных нагрузок, резких перепадов 
барометрического давления, дыхания под избыточном давлением. Условия режима 
длительной гипокинезии (обездвиженности, ограничения двигательной активности), 
гиподинамии (дефицита естественного приложения силы). Воздействия неблагоприятных 
климатических, микроклиматических условий обитания: жары, холода, высокой влажности, 
кислородной недостаточности, повышенного состава углекислоты во вдыхаемом воздухе. 
Неблагоприятное воздействие различных радиочастот, шумов, вибрации. Наличие во 
вдыхаемом воздухе, окружающей среде разных вредных элементов (в том числе в 
гидросфере). Наличие голода, жажды и др.

Задание к теме 2.
1. Опишите основные компоненты, определяющие готовность к экстремальной 

деятельности.
2. Законспектируйте статью: Розов В.И. Психологическое обеспечение деятельности в 

экстремальных ситуациях // Социальная психология, 2007. - № 4(24). С.174-188.
3. Законспектируйте статью: Марищук В.Л. Эмоциональные состояния в экстремальных 

условиях деятельности и их коррекция / B.Л. Марищук, А.И. Губин, В.И. Евдокимов // Вестник 
психотерапии. 2008. - № 26. С. 56-66.

Контрольные вопросы.
1. Роль психосоциальных стрессоров в этиологии РМЖ.
2. Результатам эмпирического изучения террористической угрозы.
3. Результаты эмпирического исследования лиц, профессиональная деятельность которых 

связана с чрезвычайными (экстремальными) ситуациями - группам «риска».
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4. Психологические особенности посттравматического стресса у спасателей.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Психологическая профилактика экстремальных ситуаций и состояний
Примерные задания
1. Заполните таблицу «Основные характеристики поведения личности в экстремальной 

ситуации» Психические свойства и процессы Типичные проявления в экстремальной 
ситуации

2. Внимание
3. Аффективные привязанности
4. Аффективные реакции
5. Идентичность (образ Я)
6. Ролевые представления
7. Способы поведения
8. Память
9. Активные решения и выборы
10. Симптомы (проявления личностных нарушений)
Перечислите типичные психические состояния человека в чрезвычайной ситуации. 

Опишите основные характеристики поведения личности в экстремальной ситуации.
Контрольный вопросы.
1. Ответная реакция на травму
2. Постоянное ощущение повторного переживания травмирующего события 3. 

Настойчивые и повторяющиеся неприятные воспоминания о травмирующем событии
4. Внутренние и внешние стимулы, напоминающие о событии

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1.Предмет и объект психологии экстремальных и критических ситуаций. 2.Структура 

индивидуальности (основные сферы) в экстремальной психологии. 3.Определение 
ситуаций: современные методологические подходы. 4.Особенности экстремальной, 
критической и чрезвычайной ситуаций. 5.Уровни репрезентации при анализе ситуаций. 
6.Угрозы (потенциальные опасности) внешние и внутренние. 7.Субъективные и 
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объективные факторы опасности в структуре жизнедеятельности. 8.Классификация 
экстремальных и критических ситуаций. 9.Методологические основания типологии 
критических ситуаций. 10.Типология критических ситуаций: стресс, фрустрация, 
внутриличностный конфликт, кризис. 11.Закономерности соотношения ситуации и 
процессов переживания при их преодолении. 12.Психотехнологии управления 
психическими состояниями в экстремальных и критических ситуациях. 13.Парадигмы 
анализа переживания как деятельности по преодолению критических ситуаций 
(энергетическая и пространственная). 14.Парадигмы анализа переживания как 
деятельности по преодолению критических ситуаций (временная, генетическая, 
информационно-когнитивная). 15.Эффекты влияния факторов процесса принятия решения 
на трансформацию нормативных ситуаций в экстремальные и критические. 16.Влияние 
конфликта мотивов достижения успеха и избегания неудач на успешность решения задач 
жизнедеятельности. 17.Динамика развития субъективных и объективных факторов 
опасности в ситуациях. Трансформация нормативных ситуаций в экстремальные и 
критические. 18.Правило обеспечения безопасности при изменениях надёжности 
профессиональной деятельности. 19.Определение человеческого фактора (ЧФ) в 
экосоциотехнических (ЭСТС) системах. 20.Пути уменьшения влияния ЧФ на 
безопасность ЭСТС. 21.Концепция системы активной профилактики происшествий и 
инцидентов в ЭСТС.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-4 У-2 Практические/сем
инарские занятия


