
  



I. Внешняя рецензия дана доцентом кафедры философии и психологии ТГТУ, кан-

дидатом психологических наук Е.В. Балакшиной (прилагается) 

 

 Рабочая программа рассмотрена на заседании профильного методического совета 

«31» мая 2023 г. (протокол № 2) 

 

 Рабочая программа рекомендована к утверждению на заседании центрального 

координационно-методического совета «28» августа 2023 г. (протокол № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая  психология, с учётом рекомендаций основ-

ной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  профессиональ-

ных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) формирование целостного представления о содержании позитивной психологии, ее 

феноменологии, механизмах, видах и специфике; 

2) овладение инновационными и традиционными методами развивающей и психокор-

рекционной работы в рамках позитивно-психологического направления; 

3) способствовать формированию у будущих психологов основ профессионального 

мышления и исследовательской установки, практических умений в сфере изучения 

личности, раскрытия и развития ее потенциала, повышения ее эффективности и гар-

моничности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор  

достижения 

Планируемые результаты  

обучения 

 

ПК 3 

Готовность и способ-

ность осуществлять 

психологическое кон-

сультирование населе-

ния в целях психопро-

филактики, сохранения 

и улучшения психиче-

ского и физического 

здоровья, формирова-

ния здорового образа 

жизни, а также лич-

ностного развития 

 

ИПК 3.1. Может использовать 

знания об основных концепциях 

личности, социума в фокусе реа-

лизации психодиагностических 

мероприятий, направленных на 

профилактику и коррекцию пси-

хического и физического здоро-

вья, прогнозирует изменения и 

оценивать их динамику в различ-

ных сферах психического функци-

онирования человека и его психо-

логии при медицинском психоло-

гическом воздействии, направлен-

ном на гармонизацию жизнедея-

тельности индивида, а также при-

менять методы психологического 

консультирования, психопрофи-

лактики, реабилитации в работе с 

индивидами, группами, учрежде-

ниями, представителями различ-

ных субкультур. 

 

Знать: основные подходы к психоло-

гическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; психологиче-

ские технологии, позволяющие ре-

шать типовые задачи в различных об-

ластях практики; этические принципы 

психологической помощи; виды, со-

держание и этапы, методы и приёмы 

осуществления психологической по-

мощи индивиду, группе, организации. 

Уметь: разрабатывать стандартные 

базовые процедуры: коррекции, про-

филактики и развития с целью воздей-

ствия на особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармони-

зации психического функционирова-

ния человека; планировать и осу-

ществлять психологическое консуль-

тирование, коррекцию, психопрофи-

лактику по типичным проблемам де-

тей младшего школьного, подростко-

вого и старшего школьного возраста; 

идентифицировать типичные психо-

логические проблемы клиентов. 



Владеть: основными традиционными 

методами и технологиями консульта-

тивной психологии, психокоррекции 

и психопрофилактики. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Практическая позитивная психология» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП специалитета и является дисципли-

ной по выбору. Для освоения курса необходимо интегрировать знания, полученные студен-

тами при изучении таких дисциплин как «Общая психология», «Психология личности», 

«Введение в клиническую психологи.», «Экспериментальная психология», «Психология 

личности», «История психологии».  

Изучение дисциплины ориентировано на теоретическую и практическую подготовку 

к профессиональной деятельности в системе образования и различных направлениях соци-

альной сферы, связанных с психическим развитием личности и многоаспектным взаимо-

действием людей. 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения данного предмета, 

закладывают основы для освоения курсов «Психология здоровья», «Психология безопас-

ности», «Психология общения», «Специальная психология и коррекционно-развивающее 

обучение», а также включены в программу государственного итоговой аттестации по спе-

циальности «Клиническая психология». 

 

 

4. Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, в том 

числе  52 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем,  20 часа 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: 

- традиционная лекция (ориентирована на изложение и объяснение студентам науч-

ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию); 

- проблемная лекция (новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи 

или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с препо-

давателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы рас-

крывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традицион-

ных и современных точек зрения.); 

- регламентированная дискуссия (проводится по регламенту и в установленном за-

ранее порядке, имеет четкий план и структуру; отдельные студенты изучают частную  про-

блему (вопрос) как часть какой-либо общей глобальной проблемы, которую предстоит ре-

шить всей группе); 

-компьютерные обучающие программы (это программное средство, предназначен-

ное для решения определенных педагогических задач, имеющее предметное содержание и 

ориентированное на взаимодействие с обучаемыми); 

- психодиагностическое тестирование (стандартизированное испытание, по резуль-

татам выполнения которого судят о психофизиологических и личностных свойствах (чер-

тах, способностях, состояниях испытуемого). 

Элементы, входящие в самостоятельную работу студента: подготовка к семинар-

ским и практическим занятиям, написание рефератов, подготовка докладов, работа  с Ин-

тернет-ресурсами.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9


 

6. Формы промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех видов занятий. Формы те-

кущего контроля: устные доклады, тесты и собеседования.  

Рубежный контроль осуществляется при завершении раздела дисциплины путем проведе-

ния интегральных тестов.  

Итоговый контроль заключается в сдаче зачёта в 4 семестре. 

Контроль и оценка успеваемости студентов осуществляется с помощью накопительной 

балльно-рейтинговой системы. 

 

Учебная программа дисциплины 

 Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Введение в позитивную психологию 

Тема 1. Теоретико-методологические основы позитивной психологии 

Позитивная психология как направление развития современной психологии. Ее от-

личие и связь с классической психологией. Значение положительных эмоций в гармонич-

номразвитииличностиипсихокоррекцииимеющихсяпроблем.Основныенаправлениям дея-

тельности. Феноменологияпозитивнойпсихологии.Гуманистическаяпсихологияиэкзистен-

циальная психология как теоретико-методологические основы развития позитивно-психо-

логических идей. 

 

Тема 2. История развития и современное состояние позитивной психологии в России 

и за рубежом 
Достижения Г. Олпорта, А. Маслоуи К.Роджерса.М. Селигман- основатель позитив-

ной психологии как академической области. Современные представители позитивной пси-

хологии: К.Петерсон, Э.Динери М.Чиксентмихай, А.Линли, Д.Клифтон,Р.Стернберг, 

Р.Мэй. Основные идеи исследований. Школы позитивной психологии: Центр позитивной 

психологии, Центр прикладной позитивной психологии, Центр Гэллапа. Программы ра-

боты «Личностный синтез», «Курс обучения мудрости», их содержание и специфика реа-

лизации. 

 

Модуль 2. Позитивное мышление и позитивные состояния 

Тема 3. Позитивное восприятие и мышление: возможности и техники 

«Мудрость», «благоразумие», «креативность», «честность», «любознатель-

ность»,  «открытость», «самостоятельность», «саморазвитие» «самоактуализация»,«жиз-

ненная перспектива» как феномены психологии понимания и психологии социального по-

знания. 

 

Тема 4. Позитивные состояния и их влияние на человека. Состояния «потока», 

надежды, гармонии, счастья; феномен субъективного благополучия 

«Внутренняя сила», «решительность», «оригинальность», «новаторство», «храб-

рость», «настойчивость», «жизнестойкость», «ответственность», «лидерство» как катего-

рии позитивной психологии. Содержание дефиниций и их реализация в социальном пове-

дении личности. 

 

Модуль 3. Позитивные качества личности и добродетели 

Тема 5. Любознательность, креативность и творчество.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


«Совесть», «достоинство», «любовь», «доброта», «благородство», «отзыв-

чивость», «сострадание», «порядочность», «честность»,«щедрость»,«альтруизм»,«гуманн-

ность», «социальный разум» как феномены психологии понимания и психологии социаль-

ного познания. 

 

Тема 6. Жизнестойкость и стрессоустойчивость. Установка личности на опти-

мизм 

«Гражданственность», «справедливость», «беспристрастность», «патри-

отизм», «мужество», «честь». Содержание понятий. Персоналии. 

 

Тема 7. Эмпатия, доброта, благородство и любовь 

«Эмпатия», «милосердие», «умеренность», «самоконтроль», «толерантность» как 

категории позитивной психологии. Содержание и их реализация в социальном поведении 

личности. 

 

Модуль 4. Позитивное окружение (социальные институты и контекст) 

Тема 8. Феномен «социального разума». 

«Умение   ценить   красоту», «созидание», «благородство»,   «надежда»,   «духов-

ность», «чувство юмора». Категория «Счастье» и ракурс ее рассмотрения в русле современ-

ных социально-психологических      идей:      «субьективное благополучие      личности», 

«удовлетворенность жизнью». 

 

Тема 9. Техники работы с целями и временем.  

Техника «совет другу», техника «хорошие исключения», техника «жизненного 

опыты», техника «знаки улучшения» или «волшебные вопросы», техника «воспоминания 

из будущего» 

 

Тема 10. Позитивные модели семьи и детско-родительские отношения. 

Подходы к исследованию детско-родительских отношений. Мотивы родительства. 

Психология материнства. Психология отцовства. Родительская любовь. Модели родитель-

ского отношения к ребенку. Эмоциональное отношение ребенка к родителю. Основные ха-

рактеристики детско-родительских отношений. Типология семей по критерию отношений 

«родители – дети». Сиблинговая позиция ребенка. Повторный брак и ребенок. Полные, не-

полные семьи. Дети с ограниченными возможностями здоровья. Психология приемной се-

мьи. Прародители в системе семейных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

 

2. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 

 

 

        

Коды (но-

мера) моду-

лей(разделов) 

дисциплины 

и тем 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Всего 

часов 

на кон-

такт-

ную ра-

боту 

Самостоя-

тельная 

работа сту-

дента, 

включая 

подго-

товку к эк-

замену (за-

чету) 

Итого 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Используемые 

образователь-

ные техноло-

гии, способы и 

методы обуче-

ния 

Формы теку-

щего, в т.ч. ру-

бежного кон-

троля успевае-

мости л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н
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ы
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я
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н
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ч
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и
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ч
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и

я
 

эк
за
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/з
а
ч

ет
 

П
К

-3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  2 4    6 2 8 Х Л,С Т, С 

2.  2 4    6 2 8 Х Л,С Т, С 

3.  2 4    6 2 8 Х Л,ПЛ Т, С 

4.  2 4    6 2 8 Х Л,С Т, С 

5.  2 4    6 2 8 Х Л,ПЛ Т, С 

6.  2 4    6 2 8 Х Л Т, С,Р 

7.  1 4    5 2 7 Х Л Т, С 

8.  1 2    3 2 5 Х Л,ПЛ Т, С 

9. 1 2    3 2 5 Х Л Т, С 

10 1 4    5 2 7 Х Л Т, С 

Зачет             

ИТОГО: 16 36    52 20 72    

Список сокращений:традиционная лекция (Л), проблемная лекция (ПЛ)), Т – тестирование,  Р – написание и защита реферата, С – собесе-

дование, Д – подготовка доклада 



IV. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 1.Оце-

ночные средства для текущего, в т.ч. рубежного контроля успеваемости 

 

Оценочным средством для текущего и рубежного контроля успеваемости, а также промежу-

точной аттестации является рейтинговая (балльная) система. 

Основные положения балльно-рейтинговой накопительной системы оценки знаний студентов по 

предмету «Практическая позитивная психология» 

Разделяется 2 вида работы студентов на семинарских занятиях и критерии их оценки: 1. – 

рубежный контроль по темам дисциплины, 2. – текущая работа студента на семинарских занятиях. 

При этом, баллы, набранные в ходе рубежного контроля являются основополагающими для форми-

рования итоговой оценки. 

Итоговая оценка «зачтено» выводится из общей суммы двух видов работы, при условии, что 

студент набрал необходимую минимальную сумму баллов по результатам рубежного контроля 

(табл.1). 

Таблица 1. Минимальные суммы баллов. 

Виды работы Итоговая оценка «зачтено» 

1.Рубежный контроль по темам дис-

циплины 
12 

2. Текущая работа студента на семи-

нарских занятиях 
39 

     3.Доклад и презентация 6 

Итого: 57 

 

Структура рейтинговой (бальной) оценки успеваемости в течение 4 семестра, по предмету 

«Практическая позитивная психология» для студентов (табл.2). 

Таблица 2. Структура балльно-рейтинговой системы. 

Количество 
Вид работы 

или штрафа 

Мин. 

оценка 

Макс. 

Оценка 

Итоговая 

оценка за два 

семестра 

Мин. Макс. 

Основных 

баллов 

1. Рубежный контроль* 

6 контрольных работ (на 

усмотрение лектора) 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

30 

 

Дополнитель-

ных баллов 

1. Доклад на семинарском 

занятии (на усмотрение препо-

давателя) 

2. Участие в дискуссии на 

семинарском занятии 

3. Доклад на СНПК или 

научная работа (статья и т.п.) 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

5 

 

 

- 

 

10 

 

 

 

Штрафных бал-

лов 

Невыполнение доклада на се-

минарском занятии без уважи-

тельной причины (фактиче-

ский его срыв). 

 

 

 

- 

 

 

 

- 10 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 



 

* - Рубежный контроль (письменное тестирование) проводится в установленные преподава-

телем сроки и оценивается по пятибалльной шкале, соответственно: 

1 балл – от 51 до 60 % правильных ответов в тесте; 

2 балла – от 61 до 70% правильных ответов в тесте; 

3 балла – от 71 до 80% правильных ответов в тесте; 

4 балла – от 81 до 90% правильных ответов в тесте; 

5 баллов – от 91 до 100% правильных ответов в тесте. 

Итоговая рейтинговая оценка высчитывается по сумме основных и дополнительных баллов, 

минус сумма штрафных баллов.  

Таким образом, оценка «Зачтено» выставляется, если студент набрал 50и более баллов. 

Студент не получает «выполнено» в семестре, если он не отрабатывает все пропущенные 

практические занятия и лекции (при условии – более 50% пропусков) в установленном на кафедре 

порядке. 

Отработки пропущенных практических занятий и лекций с учетом баллов соответственно: 

 за каждое пропущенное практическое занятие без уважительной причины, студент обязан предо-

ставить реферативную работу на тему предложенную преподавателем или пройти собеседование 

в заранее оговоренное время. Баллы в этом случае не начисляются. 

 за каждое пропущенное практическое занятие по уважительной причине, студент обязан предо-

ставить реферативную работу на тему, предложенную преподавателем или пройти собеседова-

ние в заранее оговоренное время. Работа в этом случае оценивается по пятибалльной шкале (от 

0 до 5-ти баллов).   

Критерии оценки докладов 

Оценка докладов – производится по 5-бальной шкале: 

«5» - доклад представлен в виде выступления без опорного материала (студент свободно из-

лагает тему); выступление логично и имеет четкую структуру; в докладе раскрыта проблематика 

темы, сделаны соответствующие анализ и выводы; при подготовке к докладу использовалось не ме-

нее пяти литературных источников; студент демонстрирует не только знание представленной темы, 

но и ориентируется в релевантном материале; студент демонстрирует способность творчески осмыс-

ливать изложенный материал. 

«4» - при выступлении студент прибегает к помощи текста; выступление логично и имеет 

четкую структуру; в докладе раскрыта проблематика темы, сделаны соответствующие выводы; при 

подготовке к докладу использовалось не менее пяти литературных источников; студент демонстри-

рует уверенное знание изложенного материала. 

«3» - при выступлении студент прибегает к помощи текста; в структуре выступления просле-

живаются методологические неточности и логические непоследовательности; тематика доклада рас-

крыта; при подготовке к выступлению использовалось не менее пяти литературных источников; сту-

дент демонстрирует способность ориентироваться в заявленной теме доклада. 

«2» - студент демонстрирует неспособность свободно излагать тему доклада; допускает ме-

тодологические и логические неточности в структуре представляемой работы; проблематика до-

клада раскрыта; при подготовке к выступлению использовалось менее пяти литературных источни-

ков. 

«1» - студент демонстрирует неспособность свободно излагать тему («читает по бумажке»); 

допускает методологические неточности и логические непоследовательности в структуре представ-

ляемого доклада; тематика доклада плохо проработана; при подготовке к докладу использовалось 

менее пяти литературных источников; студент демонстрирует формальное знание темы доклада. 

 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (за-

чёт): 

Студент, который набрал менее 57 баллов по балльно-рейтинговой системе сдает зачет в 

форме интегрального тестирования (Приложение 1).  

Критерии оценки интегрального теста: 

 от 70% правильных ответов на вопросы теста – «зачтено», 

 менее 70% правильных ответов на вопросы теста – «не зачтено». 



Студент, получивший оценку «не зачтено» за интегральный тест сдает зачет в полном объёме 

в установленном на кафедре порядке (Приложение1). 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Отметка «зачтено» выставляется в том случае, если ответ соответствует всем вышеуказан-

ным критериям (в том числе с уточняющими вопросами экзаменатора). 

Отметка «зачтено» выставляется также в тех случаях, если: 

 студент достаточно полно отвечает на вопрос, но затрудняется в приведении примера; 

 студент отвечает на вопрос недостаточно полно, но может привести пример или смоделировать 

ситуацию, демонстрирующие механизмы или закономерности рассматриваемого явления. 

Отметка «не зачтено» выставляется в том случае, если: 

 студент полностью не соответствует указанным критериям; 

 студент знает только определение понятия; на бытовом уровне анализирует рассматриваемое яв-

ление. 

 

 V.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

а) Основная литература: 

1. Крысько,ВладимирГаврилович.Социальнаяпсихология.Курслекций[Электронный ресурс] : Учеб-

ное пособие / Владимир Гаврилович Крысько. - 4,перераб.идоп.-Москва:Вузовскийучеб-

ник;Москва:ООО"Научно-издательскийцентрИНФРА-М",2014.-256с. 

б) Дополнительная литература: 

1.Майерс Д. Дж. Социальнаяпсихология/Д. Дж. Майерс. Москва, Санкт-

Петербург[и др.]: Питер,  2007.-512с. 

2.МихайловаЕ.В.Обучениесамопрезентации/Е.В.Михайлова.М:Изд.домГУВШЭ, 2006.-167с. 

3.Шамионов Р. М. Субъективное благополучие личности: психологическая 

картина ифакторы/Р.М.Шамионов. Саратов: Науч.книга,2008.-296с. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

1.Бочарова Е. Е. Психология субъективного благополучия молодёжи/Е. Е.Бочарова..Саратов: Изд-

воСарат. ун-та, 2012.-197с. 

2.БонивеллИ.Ключикблагополучию:Чтоможетпозитивнаяпсихология.М.2009.-192с. 

3. Психология юмора / Род Мартин ; пер. с англ. под ред. Л. В. Куликова. - Москва [и др.] : Питер, 

2009. - 478 с. 

4.Селигман Мартин Э. П. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл 

жизни/ Перев.с англ. — М.: Издательство «София», 2006. —368 с 

 

При изучении курса предполагается выполнение следующих работ: 

- изучение литературы по проблемам курса; 

- подготовку к семинарским (практическим) занятиям; 

- подготовку доклада (устного сообщения) для выступления в аудитории – отрабатываются 

навыки публичного выступления, умение грамотно излагать материал, рассуждать;  

- написание аннотации  научной статьи; 

-работа с типовыми тестами – способствует усвоению основных понятий курса, закреплению 

лекционного материала; 

- написание рубежной  контрольной работы (тесты) – проверяется знание изученных тем;  

-проведение зачета по дисциплине – вопросы служат для систематизации пройденного матери-

ала и подготовки к итоговой аттестации. 

Успешное освоение дисциплины возможно только при правильной  организации самостоя-

тельной работы студентов по изучению курса. Самостоятельная работа студентов предполагает не 

пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. 

  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=177045848&fam=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB&init=%D0%98


3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образо-

вательные ресурсы: 

http://www.medinfo – Медицинская поисковая система для специалистов; 

http://psylib.myword.ru – Психологическая библиотека; 

http:// elibrary.ru – Научная электронная библиотека; 

http://biblioclub.ru –Университетская библиотека online; 

http://flogiston.ru/ – Флогистон: 

http://www.psynavigator.ru – Психологический навигатор - психологический портал. 

http://www.psychology.ru – Психология на русском языке 

http://www.psycheya.ru/ – Психея 

http://www.medpsy.ru/ – Медицинская психология в России 

http://www.childpsy.ru – Детская психология 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

4.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. MicrosoftOffice 2013:  

- Access 2013; 

-  Excel 2013; 

- Outlook 2013 ; 

- PowerPoint 2013; 

- Word 2013; 

- Publisher  2013;  

- OneNote 2013. 

2. Комплексные медицинские информационные системы «КМИС. Учебная версия» (редак-

ция Standart) на базе IBMLotus. 

3. Программное обеспечение для тестирования обучающихсяSUNRAVTestOfficePro 

4.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента».-Режим до-

ступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ 

2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа. – Режим доступа: www.geotar.ru; 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU –Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Цель и задачи практических занятий. 

Целью изучения дисциплины «Практическая позитивная психология» - представить научно 

обоснованную систему базовых понятий исодержанияпозитивнойпсихологиикакнаправлениясовре-

менногопсихологическогознания. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о содержании позитивнойпсихологии, еефеноме-

нологии,механизмах, видах испецифике; 

 овладениеинновационнымиитрадиционнымиметодамиразвивающейипси-

хокоррекционнойработыврамкахпозитивно-психологическогонаправления; 

 способствоватьформированиюубудущихпсихологовосновпрофессиональногомышления и 

исследовательской установки, практических умений в сфере изученияличности,раскрытияиразви-

тияеепотенциала,повышенияееэффективностиигармоничности. 

Виды практических занятий  

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды практических занятий:  

- заслушивание и обсуждение докладов предполагает предварительное распределение вопро-

сов между студентами и подготовку ими докладов и рефератов. Доклад представляет собой обоб-

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.geotar.ru/
http://www.elibrary.ru/


щенное изложение идей, концепций, точек зрения, выявленных и изученных студентом в ходе са-

мостоятельного анализа рекомендованных и дополнительных научных источников, а также предло-

жение на этой основе собственных (оригинальных) суждений. Студент вправе избрать для доклада 

и иную тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуаль-

ность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения 

темы сообщения, имеющиеся у студента знания и личный интерес к выбору данной темы. 

Подготовка доклада предполагает хорошее знание студентом материала по избранной теме, 

а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, наличие определенного 

опыта умелой передачи его содержания в устной форме, умение делать обобщения и логичные вы-

воды. Для подготовки голосового сообщения необходимо несколько литературных источников, в 

отдельных случаях требуется изучение значительного числа монографий, научных статей, справоч-

ной литературы. В докладе рекомендуется раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций тех или иных мыслителей, а также высказать свое аргументированное 

мнение по важнейшим проблемам данной темы. Сообщение должно носить творческий, поисковый 

характер, содержать элементы научного исследования. В докладе выделяют три основные части: 

вступительную, в которой определяется тема и ее значимость; основную, в которой излагается со-

держание темы; заключительную, в которой обобщается тема, делаются выводы. Особое внимание 

обращается на убедительность и доказательность доклада. После выступления докладчика, доклад 

обсуждается и после ответов на вопросы докладчик выступает с заключительным словом;  

- подготовка презентации - более высокая форма творческой работы студента, по сути, он 

представляет собой законченный труд. Выполнение творческих работ, оказывает большое воздей-

ствие на развитие способностей студентов, повышает интерес к учебному предмету, учит связывать 

теорию с практикой. При работе над рефератами, как правило, проявляются особенности личности 

студента, его отношение к событиям окружающей жизни, понятие об этических нормах. Поэтому 

такие работы требуют более детального и обстоятельного разбора. С этой целью при распределении 

тем рефератов одновременно назначаются оппоненты, которые должны заранее ознакомиться с со-

держанием реферата и подготовить отзыв: отметить достоинства и недостатки, сделать замечание и 

дополнение по его содержанию. После выступления оппонентов в обсуждение включаются сту-

денты. В заключение преподаватель дает оценку презентации, оппонентам и другим выступающим; 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учеб-

ного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих 

профессиональной компетентности студентов.  

 

Тематика практических занятий  

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Теоретико-методологические основы позитивной психологии 4 

2 История развития и современное состояние позитивной психологии в Рос-

сии и за рубежом 

4 

3 Позитивное восприятие и мышление: возможности и техники 4 

4 Позитивные состояния и их влияние на человека. Состояния «потока», 

надежды, гармонии, счастья; феномен субъективного благополучия 

4 

5 Любознательность, креативность и творчество 4 

6 Жизнестойкость и стрессоустойчивость. Установка личности на опти-

мизм 

4 

7 Эмпатия, доброта, благородство и любовь 4 

8 Феномен «социального разума». 2 

9 Техники работы с целями и временем 2 

10 Позитивные модели семьи и детско-родительские отношения 4 

 

Содержание курса в Приложении №2 

 

 



VI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Приложение №3 

 

VII. Научно-исследовательская работа студента 

 

1. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по темам лек-

ционных и семинарских занятий; 

2. - подготовка и выступление с докладом на студенческой межвузовской научно-практической 

конференции, конференции СНО ТГМУ и др.; 

3. участие в проведении научных исследований: осуществление сбора, обработки, анализа инфор-

мации; 

4. публикации статей, тезисов. 

 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

Представлены в Приложении № 4 

  



 

Приложение № 1 

 

Фонд оценочных средств 

для проверки сформированности компетенций (части компетенций) 

при промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Профессиональная компетенция (ПК) – 3 (Готовность и способность осуществлять психо-

логическое консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения пси-

хического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития) 

 

1. Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции 

на уровне ИПК 3.1  (основные концепции личности, социума в фокусе реализации психодиагностиче-

ских мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию психического и физического здоровья) 

 

Примеры тестовых заданий 

1) Эта форма оказания психологической помощи предполагает глубокое изучение инди-

видуальных особенностей человека, опору на его потенциал личностного роста с це-

лью создания благоприятных условий для принятия им самостоятельного осознанного 

решения:  

а) психологическая поддержка;  

б) психологическое содействие;  

в) психологическое сопровождение.  

 

2) Какой тип задачи взаимодействия клиента и психолога основан на системе оценок 

психологической информации в диапазоне «добро – зло»:  

а) социальные задачи;  

б) этические задачи;  

в) нравственные задачи.  

 

3) Какой тип задачи взаимодействия клиента и психолога основан на системе оценок 

психологической информации в диапазоне «хорошо – плохо»:  

а) социальные задачи;  

б) этические задачи;  

в) психологические задачи.  

 

4) Этот вид психологической помощи не предполагает высокой активности и инициатив-

ности психолога, а заключается в его готовности в случае необходимости оказать ее:  

а) психологическая поддержка;  

б) психологическое содействие;  

в) психологическое сопровождение. 

 

5) Какое из перечисленных личностных качеств является профессионально-важным для 

психолога:  

а) эмпатийность;  

б) коммуникабельность;  

в) дисциплинированность. 

 

 

2. Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции 

на уровне ИПК 3.2 (прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психиче-

ского функционирования человека и  его психологии при медицинском психологическом воздействии, 

направленном на гармонизацию жизнедеятельности индивида) 

 



Практическое занятие. Исследование процесса постановки цели.  

 

Задание 1. Постановка жизненных целей. Заполните таблицу, содержащую элементы струк-

туры деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Проанализируйте деятельность, связанную с вашей целью, 

воспользуйтесь приведенными выше рекомендациями. 

 

Таблица  - Элементы структуры деятельности  

Элементы деятельности Характеристика 

Цель  

Потребность  

Мотивы  

Задачи (ресурсы и средства)  

Действия  

 

Задание 2. Постановка SMART – цели. Аббревиатура SMART имеет несколько различных 

вариантов расшифровки:  

S – Specific, significant, stretching / конкретные, важные, растяжимые.  

M – Measurable, meaningful, motivational / измеримые, значимые, мотивационные.  

A – Agreed upon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented / согласованы, достижимы, 

выполнимы, приемлемы, ориентированы на конкретные цели.  

R – Realistic, relevant, reasonable, rewarding, result-oriented / реалистичные, актуальные, разум-

ные, поощряемые, ориентированные на конкретный результат.  

T – time-based, timely, tangible, track able / ограниченные во времени, своевременные, ощути-

мые, отслеживаемые.  

Данная методика позволяет оценить поставленную цель, обнаружить слабые места и скор-

ректировать цель и средства ее достижения. Переформулирование цели, направленное на уточнение 

первоначального образа желаемого результата происходит до полного понимания того, что должно 

быть достигнуто, когда и как.  

1. В таблице  в графе «Цель деятельности» сформулируйте вашу цель на настоящий момент 

(или период) жизни. 

2. В графе «Оценка» выделите оценку поставленной цели по пятибалльной шкале.  

3. После того, как вы выполнили работу, переформулируйте ранее поставленную цель таким 

образом, чтобы она соответствовала более высоким оценкам.  

4. Проанализируйте, как изменилась ваша цель. Соответствует ли она вашим потребностям и 

средствам?  

 

Таблица 3 - Критерии оценки цели деятельности  

Цель дея-

тельности 
Критерии оценки Оценка 

 Конкретные 1 2 3 4 5 

 Хорошо определены 1 2 3 4 5 

 Понятны любому человеку, имеющему элементар-

ные знания по проекту 

1 2 3 4 5 

 Измеримые 1 2 3 4 5 

 Знание о том, из чего состоит цель и как её достичь 1 2 3 4 5 

 Знание о том, когда она будет достигнута 1 2 3 4 5 

 Согласованные 1 2 3 4 5 

 Цели, согласованные со всеми заинтересованными 

сторонами 

1 2 3 4 5 

 Реалистичные 1 2 3 4 5 

 В рамках имеющихся ресурсов, знаний и времени 1 2 3 4 5 

 Цели, ограниченные во времени 1 2 3 4 5 

 Достаточно времени, чтобы достичь цели 1 2 3 4 5 

 Без избытка времени на достижение цели 1 2 3 4 5 

 



 

Задание 3. Управление временем по методу Б. Франклина  

Система Франклина «направлена вперёд», то есть работает с тем, что должно быть сделано. 

Глобальная цель делится на подзадачи, те - на ещё более мелкие подзадачи. Эту систему можно 

отобразить в виде ступенчатой пирамиды, а процесс её применения - как строительство пирамиды. 

Таблица заполняется снизу вверх.  

План на день может меняться в течение дня в зависимости от непредвиденных обстоятельств. 

Краткосрочные планы стоит пересматривать каждые две недели. Долгосрочные планы должны пе-

ресматриваться раз в четыре-шесть месяцев. Генеральный план следует пересматривать раз в год.  

аз в год рекомендуется критически взглянуть и на поставленную вами глобальную цель. 

Настолько ли она привлекательна как прежде? Какие изменения вы осознаете и чувствуете? Воз-

можно, это приведет к тому, что Вы переосмыслите зафиксированные ранее в записях жизненные 

ценности.  

 

Таблица 4 - Этапы управления временем по Б. Франклину  

Этапы управления временем Ваши записи 

План на день  

Краткосрочный план  

Долгосрочный (на годы) план  

Генеральный план достижения цели  

Глобальная цель (достойная цель творче-

ского человека) 

 

Главные жизненные ценности (чего человек 

хочет от жизни) 

 

 

 

3. Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции 

на уровне ИПК 3.3  (методами психологического консультирования, психопрофилактики, реабилита-

ции в работе с индивидами, группами, учреждениями, представителями различных субкультур) 

 

Вопросы к зачёту 

1.Исследования позитивных личностных характеристик: подходы, модели и средства.  

2.Понятие «идентичность» личности. Содержание и характеристики.  

3.Нарратив и исследование жизненного пути.  

4.Исследование «Я – образа». Подходы и авторы, основные идеи и методы. Вопросы для обсужде-

ния.  

5.Какие новые методологические ориентиры предлагают позитивные психологи?  

6. Прокомментируйте модель личностных измерений Мак – Адамса.  

7.Раскройте суть понятий «реальные жизненные отношения субъекта» и «социальные ситуации его 

развития», введенные В.Н.Мясищевым.  

8. Проанализируйте применимость концепции В.Н. Мясищева к исследованию позитивных качеств 

человека?  

9.Как понимается саморазвитие в отечественной психологии?  

10. Раскройте содержание конструкта «Я – концепция». Какие стороны личности позволяет иссле-

довать «Я – концепция»?  

11. Определите содержание позитивной «Я – концепции». Как она связана с позитивными каче-

ствами личности?  

12. Дайте определение понятия «идентичность».  

13. Какие виды идентичности можно выделить?  

14.Раскройте содержание понятия «личностный ресурс». 

15.Современные исследования и перспективы позитивной психологии.  

16.Нейрофизиологические механизмы позитивного поведения и счастья.  

17.Современная позитивная психология: движения и организации. Вопросы для обсуждения.  

18.Прокомментируйте основные идеи М.Селигмана и его коллег, заложивших основы позитивного 

подхода.  



19.Что, по мнению сторонников позитивного подхода, должно стать предметом и объектом изуче-

ния в психологии?  

20.Как соотносятся идеи гуманистической психологи и позитивной психологии? Что у них общего? 

В чем различия?  

21.Каковы основные проблемы методологии позитивной психологии?  

22.Дайте определение субъективному благополучию человека. Какие факторы его определяют?  

23.Систематизируйте факторы, связанные с эффективностью или успешностью личности, для этого 

разделите их на поведенческие, эмоциональные и когнитивные.  

24.В каких направлениях проводятся исследования в русле позитивной психологии?  

25.Дайте научное определение счастья.  

26.Какие закономерности, касающиеся субъективного благополучия и счастья, были обнаружены в 

ходе нейрофизиологических исследований? Насколько они однозначны?  

27. Зависит ли счастье от мозговой активности? Приведите аргументы в пользу вашей позиции.  

28.Мудрость в психологических науках: исследования, содержание и динамика.  

29.Высшие потребности и стремления в исследованиях отечественных и зарубежных психологов.  

30.Религиозное понимание смысла жизни. Психология и религия.  

31.Копинг - стратегии, стратегии совладания с жизненными трудностями в отечественной и зару-

бежной психологии. Вопросы для обсуждения.  

32.В чем значение общечеловеческих ценностей?  

33.Какие личностные качества и внешние условия определяют жизненную мудрость?  

34.Какие психологические понятия используются для описания высших человеческих устремлений?  

35.Дайте определение понятия копинг – стратегия. В чем его отличие от психологической защиты?  

36.Приведите примеры из жизни, иллюстрирующие единство аффекта и интеллекта.  

37.Какие средства относят к нарративным методикам? Какой метод лежит в основе?  

38.Прокомментируйте понятия оптимизм и пессимизм. Каким образом они формируют будущие со-

бытия? 

 

 

  



 

Приложение № 2 

Содержание курса практических занятий 

 

Практика 1 «История развития и современное состояние позитивной психологии в России и 

за рубежом» 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Воззрения Г. Олпорта, А. Маслоуи К.Роджерса как основа для развития 

позитивной психологии. 

2. Персоналии позитивно-психологического знания: Мартин Селигман-

основоположник позитивной психологии. 

3. Современные представители позитивной психологии: К. Петерсон , Э. Ди-

нер,М.Чиксентмихай, А. Линли, Д. Клифтон, Р.Стернберг, Р.Мэй. - основные 

идеи исследований. 

4. Центр позитивной психологии: основные направления деятельности. 

5. Центр прикладной позитивной психологии. 

6. Центр Гэллапа. 

7. Аналитический обзор наиболее популярных программ работы: «Личностный-

синтез»,«Курсобучениямудрости».Их содержание и специфика реализации. 

 

Практика 2. Дискуссионный клуб на тему «Субъективное благополучие личности. Из чего 

оно складывается?» 

 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Вопросы для эвристических диалогов: 
1. Феномен «Счастья» и ракурс его рассмотрения в психологии. 

2. Теоретические подходы к изучению субъективного благополучия. 

3. Субъективноеблагополучиекаксоставляющаяиндивидуальногосознанияличности. 

4. Субъективное благополучие как составляющая Я-концепции. 

5. Основные детерминанты субъективного благополучия. 

6. Структура, механизмы и функции субъективного благополучия. 

 

 Практика 3.Добродетелимудростиизнания: спецификасодержаниявпсихологии. 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Темы докладов: 

1. «Мудрость» и ее истоки. 

2. «Благоразумие» как качество личности. 

3. «Креативность» личности и творчество.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

4. «Любознательность» как залог непрерывного самосовершенствования. 

5. «Самоактуализация» личности как ведущая потребность. 

6. «Жизненная перспектива» в восприятии современного человека. 

 

Практика4.Феноменология позитивной психологии:добродетели смелости. 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Проблемно-деловая игра. 

Темы для обсуждений в микрогруппах: 

1.«Самообладание» и «выдержка» как важные индивидуально-психологические ха-

рактеристики современной личности. 

2.«Решительность»какспособностьличностиоперативноприниматьрешениевзначи-

мойситуации. 

3.«Оригинальность»и«новаторство»какхарактеристикисоциальногоповедения. 

4.«Смелость»и«храбрость»всовременноммире. 

5.«Целеустремленность» и «настойчивость» как важные характеристики конкурентоспособ-

ной личности. 

6.«Жизнестойкость» и «стрессоустойчивость» личности как требования современного 

мира. 

7.Значение «самостоятельности» и «ответственности» личности для успешной социализа-

ции. 

8.«Лидерство»каксоциально-психологическийфеноменитребованиесовременногомира. 

 

Практика 5.Круглый стол на тему: «Добродетели человечности и справедливости в ракурсе 

психологического знания». 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Вопросы для обсуждения: 

1.«Совесть», «честь»и«достоинство»как ценностные ориентиры личности. 

2.«Любовь» как чувство глубокой привязанности. 

3.«Доброта»и «благородство» как определяющие социального поведения личности. 

4.Личностная эмпатия как залог «отзывчивости» и «сострадания». 

5.«Альтруизм» и «гуманность» как универсумы современного мира. 

6.Феномен«социальногоразума» и егохарактеристики. 

7.«Справедливость» и «беспристрастность» как социально-психологические 

категории. 

8.«Патриотизм» и «мужество» как социальные чувства. Их содержание и специфика рассмот-

рения в позитивной психологии. 

 

Практика 6.Добродетеливоздержаниявпозитивнойпсихологии. 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы.  

Темы докладов: 

1. «Самоконтроль»,«толерантность» как добродетели воздержания. 

2. «Эмпатия» как социально-психологическая характеристика личности. 

3. «Милосердие» и «умеренность» как феномены позитивной психологии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Практика 7. Добродетели трансценденции как феномены позитивной психологии. 

Цели занятий:  

- формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей;  

- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  

- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной ра-

боты.  

Темы докладов  

1.«Созидание» и «стремление к красоте» как трансцендентные потребности личности. 

2.Феноменология«благородства»иегосодержаниевпозитивнойпсихологии. 

3.«Вера»,«надежда»и«любовь»какуниверсумыличности. 

4.«Духовность»и«религиозность»:различиеисходствопонятий. 

5.«Чувство юмора» и «оптимизм» как индивидуально-психологические катего-

рии личности. 

6.Категория «Счастье» и ракурс ее рассмотрения в русле современных соци-

ально-психологических идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0


Приложение № 3 

Справка 

о материально-техническом обеспечении рабочей программы дисциплины 

Практическая позитивная психология 

(название дисциплины, модуля, практики) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенностьспециальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

 Кабинет экономики (уч. ком. №502) Компьютеры (ноутбук) 

Мультимедийный проектор 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

  



Приложение № 4 

Лист регистрации изменений и дополнений на ______ учебный год 

в рабочую программу дисциплины (модуля, практики) 

Практическая позитивная психология 

(название дисциплины, модуля, практики) 

 

для студентов 2 курса, 

 

специальность (направление подготовки): Клиническая психология 

(название специальности, направления подготовки) 

форма обучения: очная 

 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу дисциплины рассмотрены на 

 

заседании кафедры «______»__________________ 202___ г. (протокол № ______ ) 

 

Зав. кафедрой ______________________ (ФИО) 

подпись 

 

Содержание изменений и дополнений 

№ 

п/п 

Раздел, пункт, номер 

страницы, абзац 

Старый текст Новый текст Комментарий 

     

 

1     

2     

3     

 

 

 

 


