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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы количественной и 

качественной психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных 
задач, связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов 
персонализированной медицины; 

-ОПК-5. Способен разрабатывать и использовать научно-обоснованные программы 
психологического вмешательства и психологической помощи консультационного, 
развивающего, коррекционного, психотерапевтического, профилактического или 
реабилитационного характера для решения конкретной проблемы отдельных лиц и групп 
населения и (или) организаций, в том числе лицам с ОВЗ; 

-ОПК-10. Способен использовать системные модели и методы, способы и приемы 
супервизии, в том числе профессиональную рефлексию и профессиональную 
коммуникацию для повышения уровня собственной компетентности и компетентности 
других специалистов в решении ключевых задач профессиональной деятельности; 

-ПК 1. Способен разрабатывать и предоставлять рекомендации, соответствующие 
актуальному состоянию познавательных функций, эмоционально-личностной сферы, 
психологического, социального и семейного функционирования пациента (клиента), в том 

числе в кризисных и экстремальных ситуациях. 
Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 
 ИОПК-3.1. Владеет основами проведения количественной и качественной 
психологической оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач в области 
клинической психологии; 

ИОПК-5.1. Владеет теоретико-методологическими основами разработки и 
реализации индивидуальных и групповых программ психологического вмешательства и 
психологической помощи консультационного, развивающего, коррекционного, 
психотерапевтического, профилактического или реабилитационного характера; 

ИОПК-5.3. Совместно с коллегами или самостоятельно реализует научно-

обоснованные программы психологического вмешательства и психологической помощи 
(консультация, развитие, коррекция, неврачебная психотерапия, профилактика, 
реабилитация) в отношении отдельных лиц и групп населения и (или) организаций, в том 
числе лиц с ОВЗ; 
 ИОПК-10.3. Владеет опытом реализации (совместно с коллегами или 
самостоятельно) системных моделей и методов супервизии (включая возможности 
цифровых технологий) как инструмента профессиональной рефлексии и повышения 
уровня компетентности других специалистов в решении ключевых задач 
профессиональной деятельности; 

ИПК 1.3. Разрабатывает и предоставляет рекомендации пациенту (клиенту), 
соответствующие актуальному состоянию его познавательных функций, эмоционально-

личностной сферы, психологического, социального и семейного функционирования, в том 
числе в кризисных и экстремальных ситуациях. 

2. Задачи освоения дисциплины 

Задачи реализации дисциплины предполагают 

 выведение на уровень динамически надёжной эффективности группу компетенций, 
обеспечивающих реализацию консультативных и психотерапевтических задач 
клинического психолога.  

 деятельностную пробу и выведение на уровень динамически надёжной эффективности 
общепрофессиональных компетенций, формирование которых инициировано на более 
ранних этапах образования; 



 формирование субъектно-деятельностных предпосылок для осуществления таких 
трудовых функций, как  

 разработка и реализация поисковых исследовательских дизайнов в сфере изучения и  
 развития консультативной практики и социального взаимодействия, реализуемого в 

иных форматах; 
 осуществление экспертизы вариативных практик, где ключевым системообразующим 

феноменом является коммуникация и взаимодействие социальных субъектов.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 10, зачет. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Успешное освоение дисциплины предполагает опору на результаты обучения, 
достигнутые при изучении следующих дисциплин:  

когнитивная психология; 
социальная психология; 
психология личности; 
психологическое консультирование; 
телесно-ориентированная терапия; 
теория и практика арт-терапии; 
психотерапия: теория и практика. 
Успешное освоение программы дисциплины по сценарию максимальной 

активности в режиме синхронного взаимодействия требует свободного владения русским 
языком, достаточным для анализа коммуникации клиента и психотерапевта и построения 
развёрнутых аналитических заключений о природе языковых и внеязыковых событий 
коммуникативного пространства диады Клиент-Психотерапевт. Успешное освоение 
программы дисциплины по сценариям, предполагающим максимальную активность в 
режиме асинхронного взаимодействия, требует свободного владения русским ИЛИ 
английским языком, на уровне, достаточном для достаточным для анализа коммуникации 
клиента и психотерапевта и построения развёрнутых аналитических заключений о 
природе языковых и внеязыковых событий коммуникативного пространства диады 
Клиент-Психотерапевт, и коммуникации в контексте обсуждения аналитических выводов, 
представляемых одногруппниками в форумах, чатах или осуществляемой в режиме 
перекрёстного рецензирования (peer to peer evaluation).  

6. Язык реализации 

Русский с обязательным изучением релевантной задачам курса современной 
научной литературы на английском языке (или ином иностранном языке). 

 

7. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 
– лекции: 16 ч.; 
– практические занятия: 28 ч. 
в том числе практическая подготовка: 5 ч. 
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 



8. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тематический план включает два типа тем:  
а) ориентированные на формирование каркаса рабочего взаимодействия, необходимого 

для эффективной реализации программы курса (фрейм-ориентированные темы); 
б) ориентированные на актуализацию непосредственного содержания курса (контент-

ориентированные темы).  
 

Фрейм-ориентированные темы посвящены  
a) обсуждению вопросов доступа к контенту одноимённого курса LMS Moodle и работы с 
ним; 
б) формированию конструктивных норм повседневного образовательного взаимодействия 
участников учебной группы в рамках освоения программы курса; 
в) выработке режима образовательного взаимодействия в экстраординарно меняющихся 
обстоятельствах 

 

8.2. Тематический план содержания курса  
ТЕМА 1 Закономерности речевой и внеречевой экспликации бытия, опыта, переживания 
клиента и интенций психотерапевта в коммуникативном измерении 
психотерапевтического процесса. 
Краткое содержание темы.  
Тема решает две задачи. 1. Обеспечивает актуализацию остаточных знаний обучающихся, 
необходимых для решения образовательных задач. 2. Формирует у обучающихся 
установку к экстраполяции навыков наблюдения и психологического анализа на 
феноменальное поле психотерапевтического процесса.  
Реализуется в контексте интуитивного анализа видео протоколов терапевтических сессий 
классиков психотерапии и систематизации соответствующих паттернов психотерапии с 
опорой на уже известные обучающим закономерности коммуникации и экспликации 
субъективного опыта коммуникантов в интерперсональном измерении коммуникации.  
 

ТЕМА 2. Качественный анализ как инструмент понимания, описания и управления 
коммуникативными и социальными процессами. 
Краткое содержание темы.  

Принципы и методы деконструкции бытия, опыта, переживания и коммуникации в 
психотерапевтическом процессе. Универсальные (обоснованная теория, интент анализ, 
дискурс анализ, контент анализ) и узкоспециализированные (феноменологический, 
психодинамический, экзистенциальный) подходы в экспликации, описании и объяснении 
событийного и коммуникативного плана психотерапевтического процесса.  

 

ТЕМА 3. Объекты приложения качественно-аналитических подходов в психотерапии и 
релевантные семиотические системы.  
Краткое содержание темы.  
Интеракции и воссоздание акторных сетей жизнедеятельности клиента в речевых 
пространствах психотерапевтического процесса 

Коммуникация, диалог и монолог как эксплицитный объект качественного анализа. 
Переживание, субъективный опыт, когниции, эмоции, отношение и установки клиента как 
имплицитные объекты качественного анализа. Методологические подходы к анализу 
речевых практик. Поле приложения возможностей качественного анализа в психотерапии: 
событийное, коммуникативное и психодинамическое измерение психотерапевтического 
процесса в конструировании альтернативного вмешательства.  
 

ТЕМА 4. Методики и процедуры качественного анализа в применении к управлению 
психотерапевтическим процессом. 



Краткое содержание темы 

Скрипт, протокол и рефлексия: подходы к фиксации первичных содержаний 
терапевтического процесса. Протокол терапевтической сессии и её подготовка к анализу. 
Кодирование скрипта (текстового протокола) терапевтической сессии. Исследовательский 
вопрос как инструмент управления психотерапевтическим процессом. Аналитическая 
единица КА и его дизайн. Дискурс, нарратив, конверсация, смысл, значение в дизайне КА. 
Задачи сплошного, осевого и селективного кодирования. Кодирование и его задачи в 
анализе поперечного и продольного срезов психотерапевтического процесса. 
Концептуальные предпочтения психотерапевта и теоретическая чувствительность 
качественного аналитика как инструменты управления психотерапевтическим процессом.  
 

8.3. Сквозное задание для СРС. 
Внимательно просмотрите предложенный Вам ролик. (один из двух, на ваш выбор ) 
Выделите единицу анализа, адекватную общей аналитической задаче (выявление и 
систематизация экстралингвистических маркеров динамики психотерапевтического 
процесса). 
Обоснуйте Ваш выбор 

Систематизируйте обнаруженные Вами маркеры динамики консульттивного процесса 

Опишите обнаруженные Вами тенденции развития психотерапевтического контакта. 
Какие феномены Вы рассматривали как ключевые для решения этой задачи? 

  
8.3. Задания для СРС. 
На материале видео протокола сессии классиков психотерапии  
8.3.1  

Внимательно просмотрите предложенный Вам ролик. (один из двух, на ваш выбор ) 
Выделите единицу анализа, адекватную общей аналитической задаче (выявление и 
систематизация экстралингвистических маркеров динамики психотерапевтического 
процесса). 
Обоснуйте Ваш выбор 

8.3.2 

На основании фиксации экстралингвистических маркеров динамики переживания клиента 
и характера фатической маркировки событий каждой из сессий опишите 

А) динамику актуализации переживания пациента; 
Б) динамику характера вмешательства терапевта 

В) динамику развития терапевтического контакта. 
 

8.3.3. 

Систематизируйте обнаруженные Вами маркеры динамики консультативного процесса. 
Опишите обнаруженные Вами тенденции развития психотерапевтического контакта. 
Какие феномены Вы рассматривали как ключевые для решения этой задачи? 

 

8.3.4. 

На примере одного из сюжетов (Перлз-Глория или Роджерс- Глория) 
Составить а) карту значимых событий жизни клиента, составивших поле терапевтических 
вмешательств 

б) карту коммуникативных событий, актуализированных в коммуникативном поле 
Клиент- консультант. 
 

8.3.4 

На основе процедуры сплошного кодирования подготовьте к анализу фрагмент 
консультативной или психотерапевтической сессии, проведённой Вами самостоятельно. 
 



Задания ниже выполняются  
а) на примере психотерапевтической сессии одного из современных психотерапевтов, 
размещённых в открытом доступе на видеохостингах;  
б) на материале протокола консультативной сессии, проведённой обучающимся 
самостоятельно. 
 

8.3.5. 

Опираясь на освоенные вами аналитические подходы раскрыть следующие аспекты и 
характеристики диалога клиента и Консультанта (терапевта): 
Степень доступности субъективного опыта клиента; 
уровень взаимодействия и уровень присутствия клиента и терапевта; 
степень межличностного давления, оказываемого терапевтом (на протяжении выбранного 
фрагмента); 
степень параллелизма следования терапевта и клиента; 
точки, в которых терапевт отклоняется от следования за клиентом и задаёт новый угол 
движения; 
точки, которых клиент отклоняется от следования за терапевтом и делает поворот в 
раскрытии темы взаимодействия;  
степень нагруженности критического мышления клиента в раскрытии темы; 
 

Выделите точки, в которых с ВАШЕЙ точки зрения терапевт мог, или должен был 
совершить поворот темы. Укажите альтернативные направления возможных или 
целесообразных с Вашей точки зрения, вмешательств терапевта (консультанта). 
Обоснуйте Вашу точку зрения опираясь на прикладной потенциал обоснованной теории, 
как наиболее универсального качественно-аналитического подхода. 
 

8.4 Дидактико-методические решения, обеспечивающие реализацию Тематического 
плана курса  
Обсуждение фрейм-ориентированной тематики реализуется вначале каждого занятия и 
составляет до 1 академического часа на вводном и предзачётном занятиях и не более 10 
минут на любом из занятий, проводимых в повседневном режиме. Проблемные аспекты 
взаимодействия обсуждаются по запросу группы в режиме групповой консультации или в 
режиме обсуждения со старостой группы. Консультации по поводу проблемных аспектов 
(обще групповых) образовательного взаимодействия составляют не более 1 
академического часа в семестр и осуществляются после занятия, проводимого в 
соответствии с учебным расписанием. 
Фрейм-ориентированная тема: «Ликвидация академической задолженности» обсуждается 
в публичном пространстве и выносится в отдельную ветку форума «Асинхронное 
взаимодействие». Индивидуальная переписка по вопросам ликвидации академической 
задолженности не поддерживается. 
  

Контент-ориентированные темы посвящены непосредственно освоению содержания 
дисциплины и актуализируются в три этапа. 

1. Вводно-ориентировочный этап (вводятся представления о базовых 
конструктах и содержаниях курса, на этом этапе тема реализуется в формате лекций и 
микролекций). Этап реализуется в начале курса и составляет (для данного курса) не менее 
10 академических часов. 

2. Формирующий этап (формируются базовые навыки владения основными 
знаниями и навыками, актуализирующими образовательный результат конкретными 
содержаниями курса). На данном этапе (в рамках данного курса) контент-

ориентированные темы реализуются в контексте работы с индивидуальным клиническим 
кейсом при постоянной диалогической поддержки со стороны преподавателя и учебной 



группы (не менее 0,75 от времени каждого занятия, предусмотренного учебным 
расписанием ) и выполнения заданий для самостоятельной работы, размещаемых и 
подлежащих перекрёстному рецензированию и выборочному рецензированию 
преподавателем в Форуме «Асинхронное взаимодействие» и Семинарах «Карта 
проблемной ситуации» и «Итоговый Семестровый отчёт» одноимённого курса LMS 

MOODLE.  

3. Закрепляющий этап (предполагает отработку навыков, входящих в состав 
образовательных результатов, обобщение наблюдений обучающихся, релевантных 
формируемым образовательным результатам и осмысление возможностей применения 
сформированных навыков в последующей учебной и профессиональной деятельности, 
анализ контекстуальных рамок и ограничений в применении полученных знаний и 
сформированных навыков). Реализуется в режиме краткой (от 5 до 15 минут) 
эвристической беседы вначале каждого занятия (при реализации образовательного 
взаимодействия в синхронном режиме), в режиме обсуждения соответствующих вопросов 
в отдельной ветке Форума «Асинхронное взаимодействие» в одноимённом курсе LMS 

MOODLE,и в режиме перекрёстного оценивания с рецензированием в Семинарах «Карта 
проблемной ситуации» и «Итоговый Семестровый отчёт» .  

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем учёта кумулятивного цифрового 
следа активности обучающихся в одноимённом курсе MOODLE (элементы 
«Посещаемость» и «Форум»). Формальный промежуточный результат прохождения 
программы курса фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр 
на основании кумулятивного цифрового следа в элементах «Посещаемость» и «Форум» 
курса MOODLE при превышении оценки обучающегося 25% от максимальной оценки, 
достигнутой участниками его учебной группы (при условии, что хотя бы один участник 
группы посетил более 75% занятий, предусмотренных учебным расписанием).  

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

10.1.  

Промежуточная аттестация проводится на основании суммы оценок, полученных в ниже 
перечисленных контекстах: 
- активность обучающегося в синхронном и асинхронном режиме; 
-выполнение итогового задания (сквозное задание, составляющее основание для 
итогового отчёта составляет кейс самостоятельно созданный и осмысленный 
обучающимся. Представлен в разделе 8.4 )  
- перекрёстное рецензирование работ одногруппников и самооценка собственной работы. 

  

10.2 Сценарии реализации программы и соответствующие им наборы оценочных 
средств промежуточного контроля, применяемых в конкретном случае, определяется 
сценарием освоения программы курса, реализованным обучающимся  
Реализация программы дисциплины предполагает четыре возможных сценария. 

Базовый сценарий. Необходимые условия для положительной оценки 
обучающегося по дисциплине в нормативном случае (если обучающийся был лоялен к 
занятиям, проведённым по расписанию) (базовый сценарий реализации дисциплине):  

Выполнение каждого из перечисленных условий. 
Активность в синхронном режиме (отражена в Элементе «Посещаемость») – не 

менее 25% от максимально достижимых показателей 

Активность в асинхронном образовательном взаимодействии (Элемент ФОРУМ) – 

не менее 25% от максимального уровня оценки, достигнутого в группе. 
Выполнение итоговой работы в Элементе «Семинар» (предоставление работы) при 

превышении оценкой барьера 25% от максимально достижимой оценки. 



Перекрёстная проверка работ одногруппников (критериальная проверка с 
рецензированием) в элементе «Семинар» при достижении ненулевой оценки за решение 
учебной задачи.  

1. Адаптивный сценарий. Выпадает или не достигает верхнего барьера 
четвёртого квартиля оценка активности обучающегося синхронной составляющей 
(объективирована в элементе «Посещаемость») части образовательного взаимодействия, 
при том, что хотя бы одна из компонент активности обучающегося получает оценку, 
варьирующую в диапазоне 1-2 квартиля + (оценка в Семинаре «Итоговый контроль» при 
достижении и превышении порога 25% от максимально возможной оценки Семинара 
ИЛИ оценка за задание для Семинара «Итоговый контроль» при его несвоевременном 
выполнении и размещении в специальном разделе форума «Асинхронное 
взаимодействие», превышающая 50% барьер от максимально достижимой критериальной 
оценки за выполненное задание при расхождении критериальной самооценки работы с 
оценкой преподавателя или эксперта не более чем на 4 балла + тест .  

2. Компенсаторный сценарий. Реализуется, если не зависимо от причин, 
выпадают или не достигают критического барьера две и более компоненты активности 
обучающегося, предусмотренных базовым сценарием, при этом суммарная оценка 
активности обучающегося не превышает в сумме барьера в 25% от максимальных 
показателей от достигнутых одногруппниками.  

Оценочные средства итогового контроля для Компенсаторного сценария включают  
а) оценку за задание для Семинара «Итоговый контроль» (при его несвоевременном 

выполнении оно размещается в специальном разделе форума «Асинхронное 
взаимодействие») при условии, что она , превышает 70% барьер от максимально 
достижимой критериальной оценки за выполненное задание; 

б) критериальная самооценка своей работы, при условии, что выставленная 
студентом оценка расходится с оценкой преподавателя или эксперта не более чем на 4 
балла; 

в) Тест, при условии достижения оценки не менее 25% от максимально возможной 
оценки.  

 

В качестве базовой образовательной технологии в синхронной составляющей 
образовательного взаимодействия применяется лекция с эвристической беседой (для 
ориентировочного этапа) и семинар, обеспечивающий рефлексивно –дилогическую 
поддержку в решении задач кейса (см. 8.3). Решение задач формирующего этапа 
базируется на технологии проектного кейса ground breaking cases с групповым 
обсуждением промежуточных результатов его решения. 

Образовательное взаимодействие на обобщающем этапе осуществляется на базе 
возможностей перекрестного рецензирования и самооценки представленных кейсов.  

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 
«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=14774 

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине включают 

-Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине/модулю/практике (приведены в разделе 8 рабочей программы) и 
методические рекомендации для их выполнения (расположены в Форуме «Асинхронное 
взаимодействие» https://moodle.tsu.ru/mod/forum/view.php?id=254718 и дублируются в 
Элементе «Посещаемость» https://moodle.tsu.ru/mod/attendance/view.php?id=488774) 

 -Кумулятивная оценка достижений обучающегося рассчитывается на основании 
сводного отчёта об оценках в одноимённом курсе LMS MOODLE.  



в) Обновляемый  и актуализируемый план семинарских / практических занятий по 
дисциплине,  методические указания по решению учебных задач и пояснения и уточнения 
по сложным аспектам курса размещаются представлены в форуме Асинхронное 
взаимодействие https://moodle.tsu.ru/mod/forum/view.php?id=254718. 
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