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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.12 «Психология экстремальных ситуаций»  обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 
Код 

компетенций 

Наименование компетенции Код наименования 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

ПК-16 

 

Способность эффективно 

взаимодействовать с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными специалистами по 

вопросам организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в 

условиях терактов, массовых 

беспорядков, чрезвычайных 

ситуациях, стихийных 

бедствиях, катастроф и боевой 

деятельности 

 

ПК-16.3 Подготовка студентов к 

выполнению оперативно-

служебных задач в 

условиях чрезвычайных 

обстоятельств и 

ситуаций, а также 

служебно-боевых задач 

при введении режимов 

чрезвычайного, военного 

положения и 

контртеррористической 

операции, и 

самоподготовки к 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Результаты  освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

Код 

наименования 

компетенции 

Результаты обучения 

Компетенция  направлена 

на формирование 

профессионального действия: 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учёт её результатов, 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

(результаты форсайт-анализа, утв. 

протоколом кафедры психологии 

№12 от 28.04.2017 г.). 

ОТФ: решение 

комплексных задач 

психологического обеспечения 

управленческой, служебной 

деятельности личного состава и 

подразделений в сфере 

правоохранительной деятельности, 

обороны, безопасности личности, 

общества и государства, 

организационной и бизнес-сферах, 

а также в сфере образования, 

социальной помощи, организации 

работы психологических служб, 

предоставляющих услуги 

физическим лицам и 

организациям, и психологического 

образования (результаты форсайт-

анализа, утв. протоколом кафедры 

психологии №12 от 28.04.2017 г.). 

 

ПК-16.3 На уровне знаний: 

знает основные подходы к описанию структуры 

личности. знает специфику социальных этапов 

развития личности; знает основные параметры 

позитивного функционирования личности  в 

конкретной концепции. психология кризисных 

состояний 

На уровне умений: 

умеет применять теоретические знания для 

выявления специфики отклонения личности от 

нормальной траектории развития в рамках 

определенной ситуации развития; умеет выбирать 

метод или концепцию помощи; умеет работать с 

различными кризисами с опорой на базовые 

концепции личности; разрабатывать программы и 

проводить психологическое обследование; вступать в 

контакт и развивать конструктивные отношения с 

разными социальными уязвимыми группам и 

населения; 

На уровне навыков:  

владеет понятийными категориями для 

интерпретации личностного кризиса клиента; 

отбирать и применять методы помощи.  владеет 

набором разговорных техник и с учетом специфики 

особенностей конкретной личности; обобщение 

результатов психологического обследования, оценка 

психологических потребностей, рисков и ресурсов 

клиента, выявление особенностей их социального 

окружения и условий жизни; подбор комплекса 

психологических методик, планирование и 

проведение обследования; обобщение результатов 

психологического обследования; 
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2. Объем и место дисциплины  

                                       в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  Б1.В.12 «Психология экстремальных ситуаций» принадлежит 

к вариативному блоку, дисциплины обязательные.  По очной форме обучения дисциплина 

осваивается в 10 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на 

самостоятельную работу обучающихся – 54 часа.  

Форма промежуточной аттестации  – экзамен. 

На практическую подготовку обучающихся выделено 54 часа 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1 Структура дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
**, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР

С 

Л/ЭО

,ДОТ 
ЛР 

ПЗ/Э

О,ДО

Т 

КС

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Теоретические основы 

«психологии 

экстремальных ситуаций». 

Объект, предмет, цели и 

задачи. 

8 2  2  4 О 

Тема 2 

Психологические 

закономерности 

жизнедеятельности 

человека в 

изменчивых(непривычных) 

условиях существования: 

авиационные и 

космические полеты, 

пребывание в 

труднодоступных районах 

Земного шара. 

8 2  2  4 О 

Тема 3 
Этапы психической 

адаптации. 
8 2  2  4 О 

Тема 4 
Неизвестность как фактор 

влияния на человека 
12 2  2  6 О 

Тема 5 

Понятие предстартового 

напряжения и его влияние 

на человека 

12 2  2  6 Т 

Тема 6 

Острые психические 

реакции как 

закономерность 

реагирования в 

12 2  2  6 О 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
**, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР

С 

Л/ЭО

,ДОТ 
ЛР 

ПЗ/Э

О,ДО

Т 

КС

Р 

Очная форма обучения 

экстремальных ситуациях 

Тема 7 

Необычные психические 

состояния на этапе 

переадаптации личности к 

изменившимся условиям 

Часть 1 

12 2  2  6 О 

Тема 8 

Необычные психические 

состояния на этапе 

переадаптации личности к 

изменившимся условиям 

Часть 2 

12 2  2  6 О 

Промежуточная аттестация       экзамен 

Всего: 108 16  16  54  

Примечание: 

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом; 

** – 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. Теоретические основы «психологии экстремальных ситуаций». Объект, 

предмет, цели и задачи. 

 

        Тема 2. Психологические закономерности жизнедеятельности человека в 

изменчивых(непривычных) условиях существования: авиационные и космические полеты, 

пребывание в труднодоступных районах Земного шара 

 

Тема 3. Этапы психической адаптации. 

 

Тема 4 Неизвестность как фактор влияния на человека 
 

Тема 5. Понятие предстартового напряжения и его влияние на человека 
 

Тема 6.Острые психические реакции как закономерность реагирования в экстремальных 

ситуациях 

Тема 7 Необычные психические состояния на этапе переадаптации личности к 

изменившимся условиям Часть 1 

 

Тема 8. Необычные психические состояния на этапе переадаптации личности к 

изменившимся условиям Часть 2 

 

https://lms.ranepa.ru/
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На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы: 

 

 

Тема Вопросы, выносимые на СРС 
Очная 

форма 

Теоретические 

основы «психологии 

экстремальных 

ситуаций». Объект, 

предмет, цели и 

задачи. 

Объект и предмет психологии 

экстремальных ситуаций.. 

Основные цели и задачи психологии 

экстремальных ситуаций. 

 

О 

Психологические 

закономерности 

жизнедеятельности 

человека в 

изменчивых(непривы

чных) условиях 

существования: 

авиационные и 

космические полеты, 

пребывание в 

труднодоступных 

районах Земного 

шара. 

Определение понятия 

«изменчивые(непривычные) условия» 

существования человека. 

Понятие экстремальных ситуаций. 

Монотония. 

Рассогласование ритма сна и 

бодрствования. 

Ограничение информации. 

Одиночество. 

Групповая изоляция. 

Угроза жизни. 

 

О 

Этапы психической 

адаптации. 

Понятие адаптации. 

Виды и признаки адаптации 

Этапы адаптации. 

 

О 

Неизвестность как 

фактор влияния на 

человека 

Тактика познавательного поведения. 

Взаимодействие в группе операторов. 

Формирование психологически 

совместимого экипажа 

 

О 

Понятие 

предстартового 

напряжения и его 

влияние на человека 

 

Состояние тревожного ожидания. 

Причины, свойства и последствия. 

 

Т 

Острые психические 

реакции как 

закономерность 

реагирования в 

экстремальных 

ситуациях 

Эмоциональное разрешение. 

Пространственные иллюзии. 

Нарушение самосознания. 

Аффективные реакции. 

Дисгармония двигательной деятельности 

О 

Необычные 

психические 

состояния на этапе 

переадаптации 

личности к 

изменившимся 

условиям Часть 1 

Сенсорный голод. 

Ожившие образы. 

 

О 

Необычные 

психические 

.Психология скуки. 

Пароксизмы сна. 

О 
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состояния на этапе 

переадаптации 

личности к 

изменившимся 

условиям Часть 2 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств по дисциплине 

 

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.12 «Психология экстремальных ситуаций»  

используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

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

успеваемости 

Тема 1 Теоретические основы «психологии экстремальных 

ситуаций». Объект, предмет, цели и задачи 

 

 

Устный опрос 

Тема 2 Психологические закономерности жизнедеятельности 

человека в изменчивых (непривычных) условиях 

существования: авиационные и космические полеты, 

пребывание в труднодоступных районах Земли 

 

Устный опрос 

Тема 3 Этапы психической адаптации. Устный опрос 

Тема 4 Неизвестность как фактор влияния на человека Устный опрос 

Тема 5 Понятие предстартового напряжения и его влияние на 

человека 

Письменный опрос 

Тема 6 Острые психические реакции как закономерность 

реагирования в экстремальных ситуациях 

 

Устный опрос 

Тема 7 Необычные психические состояния на этапе переадаптации 

личности к изменившимся условиям Часть 1 

 

Устный опрос 

Тема 8 Необычные психические состояния на этапе переадаптации 

личности к изменившимся условиям Часть 2 

 

Устный опрос 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по 

перечню примерных вопросов из п.4.3, тестирования и моделирования ситуаций по 

перечню заданий. 

 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости. 

 

 

Тема 1. Теоретические основы «психологии экстремальных ситуаций». Объект, предмет, 

цели и задачи 

 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Объект и предмет психологии экстремальных ситуаций.. 

2. Основные цели и задачи психологии экстремальных ситуаций. 
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Тема 2. Психологические закономерности жизнедеятельности человека в изменчивых 

(непривычных) условиях существования: авиационные и космические полеты, 

пребывание в труднодоступных районах Земли 

Вопросы для устного опроса: 

1. Определение понятия «изменчивые(непривычные) условия» существования 

человека. 

2. Понятие экстремальных ситуаций. 

3. Монотония. 

4. Рассогласование ритма сна и бодрствования. 

5. Ограничение информации. 

6. Одиночество. 

7. Групповая изоляция. 

8. Угроза жизни. 

Тема 3. Этапы психической адаптации. 

Вопросы для устного опроса: 

1. Понятие адаптации. 

2. Виды и признаки адаптации 

3. Этапы адаптации. 

Тема 4. Неизвестность как фактор влияния на человека 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Тактика познавательного поведения. 

2. Взаимодействие в группе операторов. 

3. Формирование психологически совместимого экипажа 

Тема 5. Понятие предстартового напряжения и его влияние на человека 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Состояние тревожного ожидания. 

2. Причины, свойства и последствия. 

 

Вопросы для тестирования: 

 

1.Нетипичную реакцию организма на любое предъявляемое ему требование 

называют: 

а)  стрессом; 

б)  травмой; 

в)  страхом; 

г)   нет правильного ответа. 

2.Первая стадия развития стресса: 

а) резистенция; 

б) тревога; 

в) истощение; 

Стресс, ведущий к истощению внутренних резервов организма, относится к: 

а) дистрессу; 

б) эустрессу; 

в) нет правильных ответов. 

3.Вид стрессора, к которому относятся болевые воздействия, холод, жара, 

давление, физические нагрузки: 

а) психологический; 

б) информационный; 

в) физиологический. 
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4.Стресс, который перегружает психологические, физиологические, 

адаптационные возможности человека и разрушает защиту: 

а) травматический; 

б) острый; 

в) эустресс. 

5.Профессиональный стресс это: 

а) стресс, возникающий в процессе трудовой деятельности человека; 

б) стресс, возникающий во время отдыха; 

в) стресс, не возникающий вообще; 

г) стресс, возникающий в профессиональной деятельности человека при 

исключительных (травмирующих) обстоятельствах; 

д) нет правильного ответа. 

 

Тема 6. Острые психические реакции как закономерность реагирования в экстремальных 

ситуациях 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Эмоциональное разрешение. 

2. Пространственные иллюзии. 

3. Нарушение самосознания. 

4. Аффективные реакции. 

5. Дисгармония двигательной деятельности. 

Тема 7. Необычные психические состояния на этапе переадаптации личности к 

изменившимся условиям Часть 1 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Сенсорный голод. 

2. Ожившие образы. 

Тема 8. Необычные психические состояния на этапе переадаптации личности к 

изменившимся условиям Часть 2 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Психология скуки. 

2. Пароксизмы сна. 

 

Вопросы для тестирования: 

 

17. Назовите количество этапов адаптации к экстремальным условиям жизни: 

а) 7 этапов; 

б) 10 этапов; 

в) 3 этапа; 

г) нет правильного ответа. 

18. При подборе экипажа учитывается: 

а) цели, задачи полета, индивидуально-психические особенности членов 

экипажа; 

б) продолжительное знакомство членов экипажа и участие в предыдущей 

деятельности; 

в) доверие членов экипажа друг к другу; 

г) нет правильного ответа. 

19. Основные проявления «предстартового напряжения»: 

а) бессонница; 

б) «проигрывание» предстоящего поведения в воображении; 
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в) все ответы правильные; 

г) нет правильного ответа. 

20.При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от 

экстремальных, какое количество информации необходимо человеку: 

а) избыточное; 

б) недостаточное; 

в) необходимое; 

г) нет правильного ответа. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «Психология экстремальных ситуаций» 
 

1.Нетипичную реакцию организма на любое предъявляемое ему требование 

называют: 

а)  стрессом; 

б)  травмой; 

в)  страхом; 

г)   нет правильного ответа. 

2.Первая стадия развития стресса: 

а) резистенция; 

б) тревога; 

в) истощение; 

Стресс, ведущий к истощению внутренних резервов организма, относится к: 

а) дистрессу; 

б) эустрессу; 

в) нет правильных ответов. 

3.Вид стрессора, к которому относятся болевые воздействия, холод, жара, 

давление, физические нагрузки: 

а) психологический; 

б) информационный; 

в) физиологический. 

4.Стресс, который перегружает психологические, физиологические, 

адаптационные возможности человека и разрушает защиту: 

а) травматический; 

б) острый; 

в) эустресс. 

5.Профессиональный стресс это: 

а) стресс, возникающий в процессе трудовой деятельности человека; 

б) стресс, возникающий во время отдыха; 

в) стресс, не возникающий вообще; 

г) стресс, возникающий в профессиональной деятельности человека при 

исключительных (травмирующих) обстоятельствах; 

д) нет правильного ответа. 

6.Стессовая реакция, выражаемая изменением восприятия и осознания 

информации, поступающей к человеку, который находится в экстремальной ситуации, 

называется: 

а) эмоционально-поведенческой; 

б) когнитивной; 

в) вегетативной; 

г) социально-психологической. 
 

 
Шкала оценивания 
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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 эмоциональной и когнитивной 

регуляции. 

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 эмоциональной и когнитивной регуляции 

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 

эмоциональной и когнитивной регуляции. 

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 эмоциональной и когнитивной 

регуляции. 

Менее 60 % Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на 

практике, не владеет навыками эмоциональной и когнитивной регуляции. 

 

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 

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. 

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 
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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, 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   промежуточной аттестации обучающихся. 

5.1Методы проведения экзамена. 

 Экзамен проводится с применением следующих методов: метод устного 

опроса по вопросам из перечня примерных вопросов. Экзамен проводится в три 

этапа: 1  этап – моделирование ситуаций, 2 этап – тестирование, 3 этап – устный 

опрос 

 

        5.2  Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 
Компонент компетенции  Промежуточный (ключевой) индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПСК-16.3. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и группами 

по вопросам 

психологической помощи 

клиентам. Преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 

психологического 

просвещения Разрабатывать 

программы подготовки 

специалистов 

межведомственных команд 

по оказанию 

психологической помощи 

организациям. 

 

− правильно ориентируется на местности 

по карте и без карты, точно проводит 

измерения, верно читает 

топографические карты, планы, схемы;  

− верно планирует действия при 

возможном обнаружении взрывчатых 

веществ, средств взрывания, приборов и 

принадлежностей к ним. 

правильно планирует службу нарядов и групп 

оперативно-служебного применения при 

выполнении оперативно-служебных задач, 

правильно использует средства индивидуальной 

противохимической и медицинской защиты. 

Верно определяет и применяет на 

практике адекватные средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения; точно 

определяет специфику делового 

общения в зависимости от 

субъекта и ситуации 

взаимодействия. 

Устанавливает  психологический 

контакт в учебных ситуациях. 

Разработал правильные 

программы с применением 

различных видов и методов 

индивидуального, группового 

психологического 

консультирования в соответствии 

с полом, возрастом и 

особенностями жизненной 

ситуации. 
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 Типовые оценочные средства 

1 этап 

Задания для моделирования ситуаций по курсу «Психология экстремальных 

ситуаций»: 

Тема 1. Неизвестность как фактор влияния на человека. Формирование 

психологически совместимого экипажа 

Цели упражнения: проанализировать личный опыт команды и влияние на  

профессиональную деятельность  стресс-факторов. Определить модели поведения при 

разрешении проблемных ситуаций. 

Задание 1. Участникам раздать листы бумаги и предложить оставить список из 10 

важных событий жизни за последние 4 года. После этого разбить их по степени важности: 

если события это 100%, то одно событие может быть важным на 15%, а другое на 30%. 

Если все события одинаково значимы, тогда они не могут быть более 10%. Затем каждое 

событие отнести к одной из сфер жизни ( физическая, социальная духовная, 

деятельностная). Каждый из участников определяет, какие сферы у него развиты больше 

или меньше. 

Задание 2. Участники группы выбирают одного добровольца, который будет в роли 

таможенника, другие – контрабандисты. Доброволец выходит за дверь, оставшиеся 

участники решают, у кого будет спрятана коробка с карандашами. Все контрабандисты по 

очереди проходят через таможню. Таможенник не имеет права осматривать 

контрабандистов, но может задавать вопросы. Задача таможенника – догадаться, у кого из 

контрабандистов была коробка с карандашами. Задача контрабандистов – найти такую 

стратегию поведения, чтобы спокойно пройти с карандашами таможню. Для выполнения 

этого упражнения требуются нестандартные подходы к решению задачи и отработка 

алгоритмов действия сплоченного коллектива. 

Задание 3. Участники делятся на пары. Одному из каждой пары ведущий раздает 

заранее приготовленные листы в клетку с нарисованными на них узорами. Другому  

участнику дается ручка и пустой лист бумаги. Задача первого участника объяснить 

второму, каким образом ему нарисовать точно такой же узор на своем пустом листе. 

Задача усложнена тем, что объясняющий участник не может смотреть на результат работы 

рисующего, а рисующий не может задавать уточняющих вопросов. 

2 этап 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «Психология экстремальных ситуаций» 
 

1.Нетипичную реакцию организма на любое предъявляемое ему требование 

называют: 

а)  стрессом; 

б)  травмой; 

в)  страхом; 

г)   нет правильного ответа. 

2.Первая стадия развития стресса: 

а) резистенция; 

б) тревога; 

в) истощение; 

Стресс, ведущий к истощению внутренних резервов организма, относится к: 

а) дистрессу; 

б) эустрессу; 

в) нет правильных ответов. 

3.Вид стрессора, к которому относятся болевые воздействия, холод, жара, 

давление, физические нагрузки: 

а) психологический; 
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б) информационный; 

в) физиологический. 

4.Стресс, который перегружает психологические, физиологические, 

адаптационные возможности человека и разрушает защиту: 

а) травматический; 

б) острый; 

в) эустресс. 

5.Профессиональный стресс это: 

а) стресс, возникающий в процессе трудовой деятельности человека; 

б) стресс, возникающий во время отдыха; 

в) стресс, не возникающий вообще; 

г) стресс, возникающий в профессиональной деятельности человека при 

исключительных (травмирующих) обстоятельствах; 

д) нет правильного ответа. 

6.Стессовая реакция, выражаемая изменением восприятия и осознания 

информации, поступающей к человеку, который находится в экстремальной ситуации, 

называется: 

а) эмоционально-поведенческой; 

б) когнитивной; 

в) вегетативной; 

г) социально-психологической. 

 Шкала оценивания 

 

Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты текущих тестов, 

моделирование ситуаций на зачете, итоговый тест на зачете, опрос на зачете. 

Оценочный критерий: 

Меньше 60 баллов – не зачтено 

От 60 до 100 баллов – начтено 
№ Оцениваемый компонент программы Максимальный вес в итоговой оценке 

1 Опрос 1 (тест) 10 

2 Опрос 2 (тест) 10 

3 Моделирование ситуаций 30 

4 Итоговое тестирование на зачете 30 

5 Устный ответ на зачете 20 

 

Уровень  знаний,  умений  и  навыков  обучающегося  при  устном  ответе  во  

время  промежуточной  аттестации  определяется  оценками  «зачтено» или «незачтено». 

Критериями оценивания на зачете является демонстрация основных теоретических 

положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на 

практике.Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты 

следующие соответствия: 

60% - 100% - «зачтено»; 

менее 60% - «не зачтено». 

Установлены следующие критерии оценок при устном опросе: 

 
100% - 

90% 

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических 

положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на 

практике в области оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях 

89% - 

75% 

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических 

положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на 

практике  в области оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях 



16 
 

74% - 

60% 

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических 

положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания 

для решения основных практических задач в области оказания психологической помощи в 

экстремальных ситуациях 

менее 

60% 

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, 

в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, 

не владеет основными  навыками оказания психологической помощи в экстремальных 

ситуациях 

 

 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

представлены в приложении 1. 

 

6. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины  

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 

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;  



17 
 

-  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. 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 



18 
 

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 

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, 
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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 
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, рекомендованной в учебной 

программе  

40 

Решение задач, практических упражнений и 

ситуационных примеров  

40 

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение  

20 
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Итого  100 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

7.1 Основная литература. 
Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/512068 

Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08656-0. — URL : https://urait.ru/bcode/515608 

 

 

 

7.2 Дополнительная литература. 

 

Кадыров, Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) : учебник и 

практикум для вузов / Р. В. Кадыров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 644 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12558-0. — URL : https://urait.ru/bcode/518664 

         Красило, А. И. Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14834-3. — URL : https://urait.ru/bcode/520262 

 

Мищенко, Л. В. Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения : практическое пособие / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-07852-7. — URL : https://urait.ru/bcode/516287 

 

 

7.3 Нормативные правовые документы. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования-программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

https://urait.ru/bcode/512068
https://urait.ru/bcode/515608
https://urait.ru/bcode/518664
https://urait.ru/bcode/520262
https://urait.ru/bcode/516287
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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 

 

 

7.4  Интернет-ресурсы, справочные системы. 
ЭБСIPRbookshttp://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html 

ЭБС Юрайт  http://www.biblio-online.ru 

ЭБС Ланьhttp://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html# 

 

7.5 Иные источники 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
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1 этап 

Задания для моделирования ситуаций по курсу «Психология экстремальных 

ситуаций»: 

Тема 1. Неизвестность как фактор влияния на человека. Формирование психологически 

совместимого экипажа 

Цели упражнения: проанализировать личный опыт команды и влияние на  

профессиональную деятельность  стресс-факторов. Определить модели поведения при разрешении 

проблемных ситуаций. 

Задание 1. Участникам раздать листы бумаги и предложить оставить список из 10 важных 

событий жизни за последние 4 года. После этого разбить их по степени важности: если события 

это 100%, то одно событие может быть важным на 15%, а другое на 30%. Если все события 

одинаково значимы, тогда они не могут быть более 10%. Затем каждое событие отнести к одной из 

сфер жизни ( физическая, социальная духовная, деятельностная). Каждый из участников 

определяет, какие сферы у него развиты больше или меньше. 

Задание 2. Участники группы выбирают одного добровольца, который будет в роли 

таможенника, другие – контрабандисты. Доброволец выходит за дверь, оставшиеся участники 

решают, у кого будет спрятана коробка с карандашами. Все контрабандисты по очереди проходят 

через таможню. Таможенник не имеет права осматривать контрабандистов, но может задавать 

вопросы. Задача таможенника – догадаться, у кого из контрабандистов была коробка с 

карандашами. Задача контрабандистов – найти такую стратегию поведения, чтобы спокойно 

пройти с карандашами таможню. Для выполнения этого упражнения требуются нестандартные 

подходы к решению задачи и отработка алгоритмов действия сплоченного коллектива. 

Задание 3. Участники делятся на пары. Одному из каждой пары ведущий раздает заранее 

приготовленные листы в клетку с нарисованными на них узорами. Другому  участнику дается 

ручка и пустой лист бумаги. Задача первого участника объяснить второму, каким образом ему 

нарисовать точно такой же узор на своем пустом листе. Задача усложнена тем, что объясняющий 

участник не может смотреть на результат работы рисующего, а рисующий не может задавать 

уточняющих вопросов. 

2 этап 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «Психология экстремальных ситуаций» 
 

1.Нетипичную реакцию организма на любое предъявляемое ему требование называют: 

а)  стрессом; 

б)  травмой; 

в)  страхом; 

г)   нет правильного ответа. 

2.Первая стадия развития стресса: 

а) резистенция; 

б) тревога; 

в) истощение; 

3. Стресс, ведущий к истощению внутренних резервов организма, относится к: 

а) дистрессу; 

б) эустрессу; 

в) нет правильных ответов. 

4.Вид стрессора, к которому относятся болевые воздействия, холод, жара, давление, 

физические нагрузки: 

а) психологический; 

б) информационный; 

в) физиологический. 

5.Стресс, который перегружает психологические, физиологические, адаптационные 

возможности человека и разрушает защиту: 
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а) травматический; 

б) острый; 

в) эустресс. 

6.Профессиональный стресс это: 

а) стресс, возникающий в процессе трудовой деятельности человека; 

б) стресс, возникающий во время отдыха; 

в) стресс, не возникающий вообще; 

г) стресс, возникающий в профессиональной деятельности человека при 

исключительных (травмирующих) обстоятельствах; 

д) нет правильного ответа. 

7.Стессовая реакция, выражаемая изменением восприятия и осознания информации, 

поступающей к человеку, который находится в экстремальной ситуации, называется: 

а) эмоционально-поведенческой; 

б) когнитивной; 

в) вегетативной; 

г) социально-психологической. 

8.Активным, преимущественно сознательным усилием человека, направленным на 

овладение ситуацией или проблемой, является: 

а) механизм защиты; 

б) копинг-механизм; 

в) рационализация; 

г) нет правильного ответа. 

9. Понятие «устойчивая адаптация» является синонимом понятия: 

а) норма; 

б) здоровье; 

в) передаптация; 

г) нет правильного ответа. 

10. При каких условиях прорыва адаптационного барьера наступает кризис? 

а) исчерпание резервных возможностей; 

б) воздействие психогенных и социальных факторов; 

в) оба ответа правильные; 

г) нет правильного ответа. 

11. Психические состояния, возникающие в период дезадаптации в экстремальных 

условиях, аналогичны состояниям: 

а) возрастных кризисов; 

б) смена пола; 

в) первого экзамена; 

г) нет правильного ответа. 

12. Какой тип темперамента является более предпочтительным для становления 

профессиональных навыков космонавтов: 

     а) холерический, так как с преобладанием возбудительного процесса и высокой 

подвижностью нервных процессов быстро усваиваются профессиональные навыки 

    б) сангвинистический, так как высокие показатели силы и подвижности нервных 

процессов при достаточно выраженном преобладании возбудительного процесса дают быстрое 

усвоение профессиональных навыков 

    в) флегматический, так как для показателей этого типа характерно прогрессирующее 

снижение ошибок и улучшение профессиональной деятельности 

    г) нет правильного ответа 

    13. Чем обеспечивается эмоциональное единство экипажа в экстремальных условиях: 

     а) коньюктивными чувствами, выражающимися в стремлении к общению, 

сотрудничеству, взаимовыручке 
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     б) способностью к сопереживанию, единством эмоциональных отношений к значимым 

событиям и общим тоном настроения 

     в)  нет правильного ответа 

     г) все ответы правильные 

14. Какие характеристики личности препятствуют сплочении коллектива: 

 а) подозрительность, настороженность 

 б) замкнутость, неспособность адекватно оценивать ситуацию 

 в) эгоцентризм 

 г) все ответы правильные 

15. За какой период времени  до события начинает ощущаться предстартовое напряжение: 

 а) за двое-трое  суток 

 б) за неделю 

 в) за месяц 

 г) нет правильного ответа 

16. Как проявляется психическая напряженность перед важным событием: 

 а) нарушения сна 

 б) проигрывание в голове предстоящего события 

 в) тревожное ожидание 

 г) все ответы правильные 

17. Для первого прыжка с парашютом характерно: 

 а) оцепенение, дрожь, сосредоточенность и заторможенность 

 б) двигательное возбуждение, отвлекаемость, трудность сосредоточения 

 в) мышечное напряжение, дрожание рук 

 г) все ответы правильные 

18. Назовите количество этапов адаптации к экстремальным условиям жизни: 

а) 7 этапов; 

б) 10 этапов; 

в) 3 этапа; 

г) нет правильного ответа. 

19. При подборе экипажа учитывается: 

а) цели, задачи полета, индивидуально-психические особенности членов экипажа; 

б) продолжительное знакомство членов экипажа и участие в предыдущей деятельности; 

в) доверие членов экипажа друг к другу; 

г) нет правильного ответа. 

20. Основные проявления «предстартового напряжения»: 

а) бессонница; 

б) «проигрывание» предстоящего поведения в воображении; 

в) ода ответа правильные; 

г) нет правильного ответа. 

21.При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от экстремальных, 

какое количество информации необходимо человеку: 

а) избыточное; 

б) недостаточное; 

в) необходимое; 

г) нет правильного ответа. 

22. Какие нарушения восприятия у человека выявляются при пространственных 

иллюзиях: 

а) величина предметов; 

б) форма предметов; 

в) оба ответа правильные; 

г) нет правильного ответа. 
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23. Факторы возникновения иллюзий: 

 а) измененная афферентация со стороны мышечной системы и вестибуляторного 

аппарат; 

б) бессонница; 

в) органические  изменения во внутренних органах; 

г) нет правильного ответа. 

24. Причины возникновения синдрома психического отчуждения: 

а) воздействие измененной афферентации в условиях невесомости; 

б) обстановка сенсорной депривации; 

в) оба правильного ответа; 

г) нет правильного ответа. 

25. При каких условиях возникают эйдетические представления: 

а) сенсорная недостаточность; 

б) отсутствие интересной литературы в библиотеке; 

в) нет правильного ответа. 

26. Для длительной гипокинезии характерна: 

а) беспричинная смена настроения в течении дня; 

б) устойчивая длительная эйфория; 

в) хандра; 

г) нет правильного ответа. 

27. Каковы последствия дефицита общения: 

а) эмоциональная напряженность; 

б) персонификация неодушевленных предметов; 

в) разговор с самим собой; 

г) нет правильного ответа. 

28. В чем проявляется эмоциональная напряженность на  завершающем этапе  похода: 

 а) суетливость 

 б) желание как можно быстрее закончит поход 

 в) ощущение, что время растягивается 

 г) все ответы правильные 

29. Какие количество времени необходимо для начала этапа выхода человека из 

измененных условий существования: 

 а) несколько часов 

 б)  от нескольких часов до нескольких суток 

 в) несколько недель 

 г) нет правильного ответа 

30. Какие меры защищают человека от влияния психогенных факторов в экстремальных 

условиях: 

а) интерьер 

б) музыка 

в) кино, литература 

г) все ответы правильные 

31. Какие личностные изменения, сформировавшиеся при длительном нахождении в 

условиях групповой изоляции в экстремальных условиях затрудняют реадаптацию: 

 а) исчезновение цивилизованных манер и вкусов 

б) затруднение памяти 

в) затруднение абстрактного мышления 

г) все ответы правильные 

Ключ: 1а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7 б, 8б, 9а, 10а, 11а, 12б, 13г, 14г, 15а, 16г, 15а, 16г, 17г, 18а, 

19а,20в, 21в, 22в, 23а, 24б, 25а, 26а,27г,28г, 29б,30г, 31г 
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Вопросы к экзамену: 

 

1. Объект, предмет психологии экстремальных ситуаций. 

2. Понятия «экстремальная ситуация». Привести примеры. 

3. Определение понятия «изменчивые (непривычные) условия существования 

человека. Привести примеры. 

4. Что такое адаптация человека в экстремальных условиях. Виды и признаки 

адаптации. 

5. Этапы адаптации. 

6. Неизвестность как фактор влияния на человека. 

7. Влияние темперамента на становление профессиональных навыков человека. 

8. Условия формирования экипажа и установления благоприятной психологической 

атмосферы для работы в экстремальной ситуации. 

9. Понятие «предстартового напряжения» и его влияние на человека. 

10. Острые психические реакции как закономерность реагирования в экстремальных 

ситуациях. 

11. Эмоциональное разрешение. 

12. Пространственные иллюзии. 

13. Нарушение самосознания и аффективные реакции. 

14. Дисгармония двигательной деятельности. 

15. Необычные психические состояния (сенсорные голод, ожившие образы, 

психология скуки, пароксизмы сна) 

16. Вынужденное одиночество(сотворение собеседника, раздвоение личности, 

сновидения, принятые за реальность) 

17. Понятие завершающего эмоционального напряжения. 

18. Процессы протекания реадаптации. 

19. Острые психические реакции выхода. 

20. Меры защиты от психогенных факторов. 
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