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обеспечение и информационно-справочные системы

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина ФТД.03 «Основы гештальт-психологии» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
Наименования
компетенции

Наименование компонента
компетенции

ПК-17 Способен осуществлять 
консультирование в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и 
личностного роста

ПК-17.3 Способность проводить 
индивидуальное и групповое 
консультирование по 
различным проблемам в 
рамках оказания 
психологической помощи

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

ОТФ/ТФ Код этапа
наименования
компетенции

Результаты обучения

организация и 
предоставление 
психологических услуг 
лицам разных 
возрастов и 
социальных групп 
(результаты форсайт-
сессии от 01.03.2016, 
утв. протоколом 
кафедры психологии 
№11 от 04.03.2016 г.).

ПК-17.3 На уровне знаний

знать-особенностей  психодиагностической
деятельности

-  этических  норм  в  рамках  профессиональной
деятельности психолога

-  спектр  методических  инструментов,
используемых  в  различных  областях
профессиональной практики

На уровне умений
Уметь  формулировать  цель

психодиагностической деятельности в соответствии с
проблемой,  запросом  клиента  или  целями
организации

-  конструировать  психодиагностический
процесс  в  ситуации  оказания  психологической
помощи

-  соблюдать  в  своей  деятельности
профессионально-этические  нормы,  принятые  в
международной  практике  и  национальной
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профессиональной  психологической  ассоциации  -
Российском Психологическом Обществе (РПО)

 -  подбирать  методические  инструменты,
адекватные  поставленным  задачам  и
удовлетворяющие психометрическим требованиям

-  описывать  результаты  и  формировать
психодиагностическое  заключение,  отвечающее
целям  и  задачам  оказания  помощи  человеку  или
организации

- решать  с  использованием  компьютерной
техники профессиональные задачи


На уровне наывков

Владеть  анализом  личности  с  точки  зрения
возрастных норм

-  применения  методических  приемов  изучения
социальной  психологии  личности  и  психологии
общения

-  анализа  социально-психологических
особенностей  личности  в  норме и  при психических
отклонениях

-  анализа проблем социального благополучия и
личностного  развития  с  учетом  задач  каждого
возрастного этапа развития

- преодоления барьеров и трудностей общения 
-  установления  доверительных

доброжелательных отношений
- применения  морально  -  нравственных

принципов и категорий, необходимых для успешного
осуществления профессиональной деятельности

-  применения  норм  и  принципов  этической
регуляции служебных отношений
 - использования знаний профессиональной этики 
для предотвращения и разрешения конфликтов в 
профессиональной деятельности
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина ФТД.03 «Основы гештальт-психологии» принадлежит к блоку
«Факультативы. Вариативная часть». По очной форме обучения дисциплина осваивается в
4 семестре,  общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 1 ЗЕ (36
часов).

Учебная  дисциплина  ФТД.В.05  «Основы  гештальт-психологии» реализуется
одновременно  с  дисциплиной  «Экспериментальная  психология»,  «Психодиагностика»,
«Методология  и  методы  социально-психологического  исследования»,  «Практика  по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

По  очной  форме  обучения  количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  –  18  часов  и  на
самостоятельную работу обучающихся – 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
На практическую подготовку обучающихся выделено 18 часов
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3.Содержание и структура дисциплины 
3.1 Структура дисциплины

№ п/п
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины, час. Форма
текущего 
контроля

успеваемос
ти,

промежуто
чной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий СР
Л/

ЭО,Д
ОТ

ЛР
ПЗ/

ЭО,Д
ОТ

КСР

Очная форма обучения
1 семестр

Тема 1

Исторические предпосылки 
и теоретико-
методологические основания
возникновения гештальт-
психологии

4 - - 2 - 2 О, Т

Тема 2
Предмет и методы гештальт-
психологии

6 - - 2 - 4 О, Т

Тема 3
Базовые понятия и принципы
гештальт-терапии

6 - - 4 - 2 О

Тема 4 Цикл контакта. Основные 
виды сопротивления

2 - 2 -

Тема 5 Теория self 4 - - 2 - 2 О
Тема 6 Особенности процесса 

гештальт-терапии
6 - - 2 - 4 О

Тема 7 Терапевтические отношения 
в гештальт-терапии

6 2 - 2 - 2 О

Тема 8 Гештальт-терапия в 
различных областях 
психологической практики

4 - - 2 - 2 О

Промежуточная аттестация - - - - - - зачёт
Всего: 36 - - 18 18 1 ЗЕ

Примечание:  4  –  формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос  (О),
тестирование (Т)

Самостоятельная работа  (СР)  по изучению дисциплины осуществляется  с  применением
ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства
на  портале:  https://lms.ranepa.ru.  Пароль  и  логин  к  личному кабинету/профилю/учетной записи
предоставляется обучающемуся деканатом.

3.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Исторические предпосылки и теоретико-методологические основания
возникновения гештальт-психологии.

Исторические  предпосылки  возникновения  гештальт-психологии;
предшествующие  влияния  –  идеи  философии,  физики,  восточных  духовных  практик.
Гештальт-психология  и  психоанализ.  Феноменология.  Методологические  основания
гештальт-психологии:  холистический  принцип  анализа  научных  феноменов,  принцип
изоморфизма, теория поля и т.д. 

Основные понятия: гештальт, феноменология, изоморфизм, холизм, поле.
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Тема 2. Предмет и методы гештальт-психологии.
Сознание  как  предмет  гештальт-психологии.  Применение  целостного  подхода  к

исследованию  феноменов  сознания  (перцепции).  Открытие  Фи-феномена.  Гештальт-
принципы  организации  восприятия.  Методы  гештальт-психологии.  Исследования
продуктивного  мышления  М.  Вертгеймера,  интеллекта  человекообразных  обезьян  В.
Келера,  принципов  и  закономерностей  развития  К.  Коффки.  Специфика  методов  в
гештальт-психологии.  Гештальт  как  основное  понятие  школы:  определение,  основные
характеристики

Основные  понятия: сознание,  фи-феномен,  принципы  восприятия,  предмет,
метод, эксперимент, продуктивное мышление, инсайт, гештальт. 

Тема 3. Базовые понятия и принципы гештальт-терапии.
Исторический обзор и предпосылки возникновения гештальт-терапии. Гомеостаз и

творческое приспособление.  Потребность  как основной механизм развития.  Отношение
как основная категория гештальт-подхода. Гештальт.

Основные  принцпы  гештальт-терапии.  Контакт,  граница  контакта,  организм  –
среда, фигура – фон, контекстуальность. Концепция полярностей.

Незавершенный гештальт и его роль в формировании повторяющегося опыта.
Основные  понятия: гомеостаз,  гетеростаз,  потребность,  творческое

приспособление, отношение, контакт, контекст, полярность.

Тема 4. Цикл контакта. Основные виды сопротивления.
Контакт как взаимодействие со средой. Понятие цикла контакта. Фигура – фон и

удовлетворение потребностей в цикле контакта. Механизмы прерывания цикла контакта
(сопротивление). Виды сопротивлений.

Основные понятия: контакт, цикл контакта, механизм прерывания контакта,
сопротивление,  конфлюэнция,  слияние,  интроекция,  проекция,  ретрофлексия,  эготизм,
профлексия. 

Тема 5. Теория self.
Понятие self   в гештальте. Структура self   и характеристика ее отдельных частей.

Personality. Id. Ego. Динамическая концепция self. Self  и цикл контакта. 
Основные  понятия: self,  Personality.  Id.  Ego,  цикл  контакта,  динамический

радикал: шизоидный, невротический, нарциссический. 

Тема 6. Особенности процесса гештальт-терапии.
Общая  характеристика  процесса  гештальт-терапии:  цели  и  задачи.  Контекст  и

среда.  Процесс  контакта.  Граница  контакта  и  ее  модальности.  Стратегии  и  тактики
построения процесса гештальт-терапии. Терапевтические гипотезы. Работа с внутренней
феноменологией. Работа на границе контакта. Эксперимент. 

Основные  понятия: контакт,  граница  контакта,  терапевтическая  гипотеза.
внутренняя феноменология, эксперимент. 

Тема 7. Терапевтические отношения в гештальт-терапии.
 Особенности  отношений  «терапевт  –  клиент»  в  гештальт-терапии.

Терапевтический  контракт  и  терапевтический  альянс.  Перенос.  Виды  переносов.
Контрперенос.  Виды контрпереносов.  Терапевтическая поддержка клиента.  Фрустрация
как особый вид поддержки клиента. 

Основные  понятия: отношения,  терапевтический  контракт,  перенос,
контрперенос, поддержка, фрустрация. 

Тема 8. Гештальт-терапия в различных областях психологической практики.
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Современные  тенденции  применения  гештальт-терапии  в  психологической
практике.  Гештальт-терапия в  организационном консультировании.  Гештальт-терапия  в
работе  с  семьей.  Гештальт-терапия  в  клинической  практике.  Гештальт-терапия  в
образовании. 

Основные  понятия: психологическая  практика,  организационное
консультирование, семья, клиническая практика, образование. 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине ФТД.03 «Основы гештальт-
психологии»:

№ 
п/п

Тема Вопросы, выносимые на СРС
Очная
форма

1 2 3 4

1

Исторические 
предпосылки и 
теоретико-
методологические 
основания 
возникновения 
гештальт-психологии

Исторические предпосылки возникновения 
гештальт-психологии; предшествующие влияния – 
идеи философии, восточных духовных практик

О, Т

2

Предмет и методы 
гештальт-психологии

Исследования продуктивного мышления М. 
Вертгеймера, интеллекта человекообразных 
обезьян В. Келера, принципов и закономерностей 
развития К. Коффки.

О, Т

3
Базовые понятия и 
принципы гештальт-
терапии

Незавершенный гештальт и его роль в 
формировании повторяющегося опыта.

О

4 Цикл контакта. 
Основные виды 
сопротивления

Фигура – фон и удовлетворение потребностей в 
цикле контакта.

О

5 Особенности процесса 
гештальт-терапии

Контекст и среда. О

6 Терапевтические 
отношения в гештальт-
терапии

Фрустрация как особый вид поддержки клиента. О

7 Гештальт-терапия в 
различных областях 
психологической 
практики

Гештальт-терапия в образовании. О

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

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

В  ходе  реализации  дисциплины  используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

№ п/п Наименование тем (разделов)
Методы текущего контроля

успеваемости
Очная форма

Тема 1
Исторические предпосылки и теоретико-методологические 
основания возникновения гештальт-психологии

Устный опрос, письменный тест 

Тема 2 Предмет и методы гештальт-психологии Устный опрос, письменный тест
Тема 3 Базовые понятия и принципы гештальт-терапии Устный опрос
Тема 4 Цикл контакта. Основные виды сопротивления Устный опрос
Тема 5 Теория self Устный опрос
Тема 6 Особенности процесса гештальт-терапии Устный опрос
Тема 7 Терапевтические отношения в гештальт-терапии Устный опрос
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Тема 8 Гештальт-терапия в различных областях психологической 
практики

Устный опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с помощью следующих методов:
описание  и  анализ  случая  работы с  клиентом (не  менее  пяти  встреч),  тестирования  и
устного опроса по перечню примерных вопросов.

4.2.  Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающегося.

Тема 1. Исторические предпосылки и теоретико-методологические основания
возникновения гештальт-психологии.

Вопросы для устного опроса:
1. Идеи философии, оказавшие влияние на становление гештальт-психологии
2. Основная характеристика феноменологии
3. Изменение духа времени в физике как предпосылка возникновения гештальт-

психологии
4. Эренфельс и «качества формы»
5. Холистический принцип анализа научных феноменов

Типовые материалы тестирования: 
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)

1. Предшественником  гештальтпсихологии,  который  впервые  ввел  понятие
«качество  формы»  («гештальт-качества»)  является:  а)  Коффка  б)  Вундт  в)
Уотсон г) Толмен д) Эренфельс

2. Гештальтпсихология возникла: а) в США б) в России в) в Австрии г) в Германии
д) во Франции

3. К  основным  методологическим  основаниям  гештальтпсихологии  относится
понятие: а) структура б) поле в) близость г) восприятие д) физические величины

Тема 2. Предмет и методы гештальт-психологии

Вопросы для устного опроса:
1. Открытие фи-феномена и его значение для психологии
2. Гештальт-принципы организации восприятия
3. Специфика методов в гештальт-психологии.
4. Исследования продуктивного мышления М. Вертгеймера 
5. Исследование интеллекта человекообразных обезьян В. Келера
6. Исследование принципов и закономерностей развития К. Коффки.
7. Гештальт как основное понятие школы: определение, основные характеристики

Типовые материалы тестирования: 
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)

1. К  гештальт-принципам  организации  восприятия  не  относится:  а)  близость  б)
сходство в) простота г) подобие д) замыкание

2. Иллюзия  перемещения  с  места  на  место  двух  поочередно  включающихся
источников  света  называется:  а)  константность  восприятия  б)  фи-феномен  в)
целостность образа г) иллюзия движения д) кажущийся образ
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3. Понятие «гештальт» означает: а) восприятие б) сознание в) целостный образ г)
фи-феномен д) принцип, закономерность

4. Одна и та же вещь будет по-разному восприниматься на китайском рынке и в
бутике.  Проявленный  здесь  принцип  восприятия  называется:  а)  близость  б)
принцип фигуры и фона в) сходство г) простота д) замыкание.

Тема 3. Базовые понятия и принципы гештальт-терапии
 
Вопросы для устного опроса:
1.  Гомеостаз и творческое приспособление.
2. Потребность как основной механизм развития.
3. Отношение как основная категория гештальт-подхода
4. Основные принцпы гештальт-терапии
5. Концепция полярностей

Тема 4. Цикл контакта. Основные виды сопротивления

Вопросы для устного опроса:
1. Понятие цикла контакта.
2. Механизмы прерывания цикла контакта
3. Слияние
4. Профлексия
5. Интроекция
6. Проекция
7. Ретрофлексия
8. Эготизм

Тема 5. Теория self

Вопросы для устного опроса:
1. Понятие self   в гештальт-терапии. 
2. Структура self   и характеристика ее отдельных частей. 
3. Утрата Эго-функции
4. Динамическая концепция self. Self  и цикл контакта. 

Тема 6. Особенности процесса гештальт-терапии

Вопросы для устного опроса:
1. Общая характеристика процесса гештальт-терапии 
2. Процесс контакта. 
3. Граница контакта и ее модальности. 
4. Стратегии и тактики построения процесса гештальт-терапии. 
5. Работа с внутренней феноменологией. 
6. Работа на границе контакта.

Тема 7. Терапевтические отношения в гештальт-терапии

Вопросы для устного опроса:
1. Терапевтический контракт и терапевтический альянс.
2. Перенос. Виды переносов. 
3. Контрперенос. Виды контрпереносов. 
4. Терапевтическая поддержка клиента. 
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5. Фрустрация как особый вид поддержки клиента.

Тема 8. Гештальт-терапия в различных областях психологической практики

Вопросы для устного опроса:
1. Гештальт-терапия в организационном консультировании.
2. Гештальт-терапия в работе с семьей. 
3. Гештальт-терапия в клинической практике 
4. Гештальт-терапия в образовании. 

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных 
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять 
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации 
информации в области финансов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в 
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками 
анализа и систематизации информации в области финансов

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области 
финансов

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, 
не владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием 
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые 
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дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по 
итогам тестирования, используется следующая формула:

,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка кейса

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  проверке кейса  во  время  
проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проверке кейса является демонстрация основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов решения кейса используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

Решение ситуационной задачи

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  выполнении ситуационной 
задачи  во  время  проведения текущего контроля определяется  баллами в диапазоне 0-
100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, 
правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность 
выводов. 

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала 

оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, 
умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты,
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делает обоснованные выводы

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, 
может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые 
показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки

74% - 60% Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, 
может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые 
показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений
и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.

5.1Методы проведения экзамена.
 Зачет проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по вопросам
из перечня примерных вопросов из п.5.2.

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

        5.2  Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент
компетенции

Промежуточный (ключевой)
индикатор оценивания

Показатели оценивания

ПК-17.2 
Адаптировать и 
применять 
зарубежный опыт 
психологической 
работы с 
замещающими 
семьями в практике 
собственной 
деятельности.

 Разрабатывать
программы  оказания
психологической
помощи  членам
социальных  групп,
попавших  в  трудную
жизненную ситуацию,
с  участием
специалистов  на
межведомственной
основе

 оперирует  понятиями  гештальт,
фигура, фон, инсайт

 использует  принцы  работы,
принятые  в  гештальт-
психологии

грамотно использует  техники гештальт-
подхода

Верно и подробно охарактеризованы 
этические принципы психологического 
консультирования, общие принципы, виды и 
направления оказания психологической 
помощи семье.

Точно подобран  комплекс психологических 
методик, спланированно и проведено 
психологическое обследование.
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 Типовые оценочные средства
(Полные материалы на кафедре)

1 этап. Описание и анализ случая работы с клиентом (не менее пяти встреч)

В  рамках  гештальт-терапии  необходимо  провести  не  менее  пяти  консультаций
одного и того же клиента и сделать анализ терапевтической работы. В анализе должны
быть использованы основные понятия и феномены гештальт-терапии: 

- определены особенности цикла контакта клиента
- обнаружены и описаны механизмы прерывания контакта
- сформулированы терапевтические гипотезы
- описаны особенности трансферентных отношений 
- описаны структурные характеристики  self клиента, в том числе проведен анализ

присутствия Эго-функции в контакте
- выбрана и обоснована стратегия и тактики работы терапевта
- описаны особенности поддержки клиента
- намечены дальнейшие терапевтические шаги.

2 этап. Материалы тестирования (проводится на последнем занятии):

1. В  качестве  основного  принципа  формирования  психики  в  гештальт-
психологии выступает: а) структурность б) временная протяженность в) константность г)
целостность д) постоянство.

2. Свойство  восприятия,  описываемое  как  стремление  к  простым  и  четким
формам и простым и устойчивым состояниям,  получило название:  а)  прегнантность  б)
целостность в) структурность г) близость д) постоянство.

3. Закон, гласящий, что люди воспринимают не сами цвета, но их отношения,
получил название:  а)  закон транспозиции б) гештальт-принцип в) закон целостности г)
закон изоморфизма д) закон реорганизации.

4. Процесс соединения предметов в новых сочетаниях, связанных с их новыми
функциями,  который  приводит  к  образованию  нового  гештальта,  называется:  а)
целостность б) прегнантность в) изоморфность г) переструктурирование д) развитие 

5. Механизмы творческого мышления исследовал: а) Вертгеймер б) Келер в)
Коффка г) Эренфельс д) Толмен

3 этап. Вопросы для устного опроса

1. Базовые  понятия и принципы гештальт-терапии.
2. Холистический принцип анализа научных феноменов
3. Изменение духа времени в физике как предпосылка возникновения гештальт-

психологии
4. Гештальт-принципы организации восприятия
5. Специфика предмета и методов в гештальт-психологии.
6. Гештальт как основное понятие школы: определение, основные характеристики
7. Теоретические основания гештальт-терапии.
8. Потребность как основной механизм развития.

9. Отношение как основная категория гештальт-подхода 
10. Основные принцпы гештальт-терапии 
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11. Понятие цикла контакта. Механизмы прерывания цикла контакта
12. Понятие «Здесь-и-сейчас» в гештальт-терапии.
13. Защитные механизмы личности и их понимание в гештальт-терапии.
14. Слияние. 
15. Интроекция
16. Проекция. Дефлексия
17. Ретрофлексия. Профлексия
18. Эготизм
19. Понятие  self    в  гештальт-терапии.  Структура  self    и  характеристика  ее

отдельных частей. 
20. Динамическая концепция self. Self  и цикл контакта.
21. Стратегии и тактики построения процесса гештальт-терапии. 
22. Терапевтический контракт и терапевтический альянс.
23. Трансферентные  отношения  «терапевт-клиент»  и  специфика  их  анализа  в

гештальт-терапии.
24. Терапевтическая  поддержка  клиента.  Фрустрация  как  особый вид  поддержки

клиента.
25. Проблема ответственности и выбора в гештальт-терапии

 шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания – сумма баллов  за  результаты работы в семестре,
результаты текущих тестов, подготовка плана урока психологического просвещения, тест
и ответы на вопросы на экзамене.
Максимальное количество баллов -100.
Оценочный критерий:
Меньше 60 баллов – не зачтено.
От 60 до 100 баллов – зачтено.

№ Оцениваемый компонент программы Максимальный вес в итоговой
оценке

1 Опрос первый (тест) 10
2 Опрос второй (тест) 10

3 Работа на семинарах 20

4. Описание случая 20

5 Тестирование на зачете 10

6  Устный ответ на зачете 10

Оценочная шкала описания случая

Название оценки Описание

Отлично
90-100 %

Оценка соответствует оптимальной выраженности компетенции в 
целом, высокому уровню развития умений и навыков в области 
анализа клиентского случая и собственного профессионального 
опыта, что делает возможным выявление и решение комплексных 
проблем. Совершенствование компетенции может быть продолжено 
самостоятельно.

Хорошо
75-89 %

Оценка соответствует достаточно высокому развитию умений и 
навыков в области оценки анализа клиентского случая и 
собственного профессионального опыта, что позволяет успешно 
выполнять задачи, обусловленные спецификой деятельности. 
Развитие компетенции может быть продолжено самостоятельно.
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Удовлетворительно
60-74 %

Оценка свидетельствует о допустимом уровне умений и навыков в 
области анализа клиентского случая и собственного 
профессионального опыта, что может компенсироваться опытом 
конкретной деятельности. Компетенция может быть развита при 
помощи специального обучения.

Неудовлетворительно
30-59 %

Оценка свидетельствует о частичном наличии умений и навыков в 
области анализа клиентского случая и собственного 
профессионального опыта, проявляющихся не систематически либо 
на низком уровне. Существует возможность развить компетенцию 
при условии комплексного обучения.

Плохо
0-30 %

Оценка означает отсутствие практических умений и навыков в 
области анализа клиентского случая и собственного 
профессионального опыта, личностной предрасположенности к 
формированию компетенции. Нецелесообразно (долго, дорого) 
развивать данную компетенцию до уровня её практического 
применения.

Оценочная шкала тестирования
Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во

время   проведения  текущего  контроля  определяется   баллами  в  диапазоне  0-100  %.
Критерием  оценивания  при  проведении  тестирования,  является  количество  верных
ответов,  которые  дал  студент  на  вопросы  теста.  При  расчете  количества  баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

%100
О

В
Б ,

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Оценочная шкала устного опроса

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при    ответе  во  время
устного опроса определяется  оценками  от 0 до 100 баллов. Критериями оценивания при
устном  ответе  является  демонстрация  основных  теоретических  положений,  в  рамках
осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение
навыками анализа и систематизации в области работы с персоналом, в том числе оценки
персонала и формирования социально-психологического климата коллектива. 

Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90% Учащийся  демонстрирует  совершенное  знание  основных  теоретических

положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области гештальт-
психологии.

89% - 75% Учащийся  демонстрирует  знание  большей  части  основных  теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области
гештальт-психологии.

74% - 60% Учащийся  демонстрирует  достаточное  знание  основных  теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания
для решения основных практических, частично владеет основными навыками анализа и
систематизации информации в области гештальт-психологии.

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не  владеет  навыками  анализа  и  систематизации  информации  в  области  гештальт-
психологии.
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При  изучении  тем  1  и  2  «Исторические  предпосылки  и  теоретико-
методологические основания возникновения гештальт-психологии» и «Предмет и методы
гештальт-психологии»  необходимо  освоить  систему  теоретико-методологических
оснований зарождения и развития гештальт-психологии. Необходимо обратить внимание
на систему основных понятий гештальт-психологии, разрабатываемых в русле целостного
подхода,  проследить  историю  их  возникновения  и  развития,  а  также  раскрыть  их
содержание  и  специфику  использования  в  гештальт-психологии.  Важным  является
знакомство  с  основными  работами  классиков  гештальт-психологии  по  проблемам
продуктивного мышления, психического развития и т.д.

Задания  для самостоятельной  работы включают в  себя  комплекс  аналитических
заданий  выполнение,  которых,  предполагает  тщательное  изучение  научной  и  учебной
литературы, монографий и статей классиков гештальт-психологии, предлагаемых в п.6.4
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему  реферата  студент  выбирает  из  перечня  тем,  рекомендуемых  преподавателем,
ведущим  соответствующую  дисциплину.  Реферат  должен  содержать  следующие
структурные  элементы:  Титульный  лист  Содержание  Введение  Основная  часть
Заключение  Список  литературы  Приложения  (при  необходимости).  Требования  к
оформлению рефератов:  шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10
стр.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение

дисциплины, %
Изучение литературы, рекомендованной в 
учебной программе 

40

Решение задач, практических упражнений и 
ситуационных примеров 

40

Изучение тем, выносимых на 
самостоятельное рассмотрение 

20

Итого 100

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его 
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 
активности у студента, умения решать практические задачи. На практических 
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 
сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом 
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готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к 
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 
- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, 
содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 
-  работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 
обоснование; 
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю. 

Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом 
организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по 
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в 
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь 
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и 
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, 
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном 
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по 
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), 
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения 
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом 
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами 
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-
методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине. 
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. 
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, 
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки 
специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание 
конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, 
исследовательская работа.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий 
выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, 
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов 
предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на 
проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 
рекомендуемую основную и дополнительную литературу. 

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников.
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При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно 
оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли 
авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание 
книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться 
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В 
таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ 
(с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень 
важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, 
названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная 
работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является конспектирование 
первоисточников. 

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы 
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об 
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от 
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо 
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа,
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль?  Каковы 
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это 
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от  многого: от сосредоточенности 
студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники 
фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в конкретно 
рассматриваемой проблеме. 

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое 
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного 
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные  мысли автора и их 
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на 
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы 
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, 
конспект.

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись 
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница 
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь 
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом 
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о 
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор 
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает 
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конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей 
работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет 
план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не 
основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую  связанность 
текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необходимо 
тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного 
плана. 

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы 
собственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи.
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные 
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; 
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется 
текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает
та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, 
подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к 
четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их 
систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая 
таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятые в 
контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала 
свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и 
обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими 
словами,  обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и 
технологию конспектирования

 Внимательно  читать  текст,  попутно  отмечая  непонятные   места,  незнакомые
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

 При  первом  чтении  текста  необходимо  составить  его  простой  план,
последовательный перечень основных мыслей автора.

 При  повторном  чтении  текста  выделять  систему  доказательств основных
положений работы автора.

 Заключительный  этап  работы  с  текстом  состоит  в  осмыслении  ранее
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

 При  конспектировании  нужно  стремиться  выразить  мысль  автора  своими
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.

 В  рамках  работы  над  первоисточником  важен  умелый  отбор  цитат.
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.
Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной 
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, 
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы 
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть 
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использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении 
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования 
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по 
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, 
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом 
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют 
свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к экзамену

При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, 
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной 
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов 
лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате 
самостоятельной работы в течение семестра.

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %

Изучение литературы, подготовка эссе 40
Подготовка проектов 40
Изучение тем, выносимых на 
самостоятельное рассмотрение 
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Итого 100
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной

сети Интернет

7.1  Основная литература.
1. Лебедева, Н.М. Путешествие в Гештальт: теория и практика / Н.М. Лебедева, Е.А.

Иванова. – СПб: Речь, 2004. – 560 с. - ISBN 5-9268-0259-8.
2. Шульц, Д.П. История современной психологии / Д.П. Шульц, С.Э. Шульц. / Под

ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002. – 532 с.  - ISBN 5-8071-0007-7.

7.2Дополнительная литература
1. Бурлачук, Л.Ф. Психотерапия: Учебник для вузов / Л.Б. Бурлачук, А.С. Кочарян,

М.Е. Жидко. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 496 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). -
ISBN 978-5-388-00625-7.

7.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.  Перлз,  Ф.  Гештальт–семинары  /  Ф.  Перлз.  –  М.:  Институт  Общегуманитарных

Исследований, 2007. - 352 с. - ISBN 5-88230-202-1.
 2. Перлз, Ф. Практикум по гештальттерапии / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин.

СПб.: Изд-во «Петербург XX век», 1995. - 448 с. - ISBN 5-88485-006-9.
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7.4 Нормативные правовые документы.
Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила  организации  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности
в  сфере  теле-,  радиовещания,  электронных  и  информационно-коммуникационных
технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108

7.5Интернет-ресурсы
1. Интернет-ресурсы Научной библиотеки РАНХиГС http://lib.ranepa.ru/
2. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
4. «ЭБС ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru/home?1
5. Электронная  библиотека  Издательского  дома  «Гребенников»

http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
6. Электронный каталог библиотеки ВИУ РАНХиГС http://e-lib.vags.ru/
7. Этический  кодекс  психолога.  Официальный  сайт  профессиональной

корпорации психологов Российской Федерации http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php
8. СПС «Гарант»

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: 
Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС 
Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают: 
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 
презентаций); 
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую 
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с 
подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная 
информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская 
библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», 
«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная 
система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.
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Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами 
ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4

Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД

- с нарушениями слуха: 

средства беспроводной передачи звука (FM-системы);

акустический усилитель и колонки;

тифлофлешплееры, радиоклассы.

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для 
индивидуальных технических средств;

компьютерная техника со специальным программным обеспечением;

альтернативные устройства ввода информации;

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 
и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы 
периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

 в печатной форме увеличенным шрифтом;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла;
 в печатной форме шрифтом Брайля.

Для обучающихся с нарушениями слуха:
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 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

Содержание адаптационной дисциплины размещено на  сайте  информационно-
коммуникационной сети Интернет: Ссылка: http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ … 

Информационные  средства  обучения,   адаптированные  к  ограничениям  здоровья
обучающихся:

электронные  учебники,  учебные  фильмы  по  тематике  дисциплины,  презентации,
интерактивные  учебные  и  наглядные  пособия,  технические  средства  предъявления
информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы). 
ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»).

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
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1 этап. Описание и анализ случая работы с клиентом (не менее пяти встреч)

В  рамках  гештальт-терапии  необходимо  провести  не  менее  пяти  консультаций
одного и того же клиента и сделать анализ терапевтической работы. В анализе должны
быть использованы основные понятия и феномены гештальт-терапии: 

- определены особенности цикла контакта клиента
- обнаружены и описаны механизмы прерывания контакта
- сформулированы терапевтические гипотезы
- описаны особенности трансферентных отношений 
- описаны структурные характеристики  self клиента, в том числе проведен анализ

присутствия Эго-функции в контакте
- выбрана и обоснована стратегия и тактики работы терапевта
- описаны особенности поддержки клиента
- намечены дальнейшие терапевтические шаги.

2 этап. Материалы тестирования (проводится на последнем занятии):

6. В  качестве  основного  принципа  формирования  психики  в  гештальт-
психологии выступает: а) структурность б) временная протяженность в) константность г)
целостность д) постоянство.

7. Свойство  восприятия,  описываемое  как  стремление  к  простым  и  четким
формам и простым и устойчивым состояниям,  получило название:  а)  прегнантность  б)
целостность в) структурность г) близость д) постоянство.

8. Закон, гласящий, что люди воспринимают не сами цвета, но их отношения,
получил название:  а)  закон транспозиции б) гештальт-принцип в) закон целостности г)
закон изоморфизма д) закон реорганизации.

9. Процесс соединения предметов в новых сочетаниях, связанных с их новыми
функциями,  который  приводит  к  образованию  нового  гештальта,  называется:  а)
целостность б) прегнантность в) изоморфность г) переструктурирование д) развитие 

10. Механизмы творческого мышления исследовал: а) Вертгеймер б) Келер в)
Коффка г) Эренфельс д) Толмен

3 этап. Вопросы для устного опроса

26. Базовые  понятия и принципы гештальт-терапии.
27. Холистический принцип анализа научных феноменов
28. Изменение духа времени в физике как предпосылка возникновения гештальт-

психологии
29. Гештальт-принципы организации восприятия
30. Специфика предмета и методов в гештальт-психологии.
31. Гештальт как основное понятие школы: определение, основные характеристики
32. Теоретические основания гештальт-терапии.
33. Потребность как основной механизм развития.

34. Отношение как основная категория гештальт-подхода 
35. Основные принцпы гештальт-терапии 
36. Понятие цикла контакта. Механизмы прерывания цикла контакта
37. Понятие «Здесь-и-сейчас» в гештальт-терапии.
38. Защитные механизмы личности и их понимание в гештальт-терапии.
39. Слияние. 
40. Интроекция
41. Проекция. Дефлексия



42. Ретрофлексия. Профлексия
43. Эготизм
44. Понятие  self    в  гештальт-терапии.  Структура  self    и  характеристика  ее

отдельных частей. 
45. Динамическая концепция self. Self  и цикл контакта.
46. Стратегии и тактики построения процесса гештальт-терапии. 
47. Терапевтический контракт и терапевтический альянс.
48. Трансферентные  отношения  «терапевт-клиент»  и  специфика  их  анализа  в

гештальт-терапии.
49. Терапевтическая  поддержка  клиента.  Фрустрация  как  особый вид  поддержки

клиента.
50. Проблема ответственности и выбора в гештальт-терапии

 шкала оценивания
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