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Пояснительная записка. 
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 Учебный курс «Профилактика и преодоление профессиональной деформации 

специалистов по социальной работе» является важной компонентой профессиональной подготовки 

будущего специалиста социальной работы, обеспечивает решение проблем, возникающих в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

 Рабочая программа составлена в соответствии  Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования - бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02  Социаль-

ная работа, утвержденным Министерством образования и науки РФ от «05» февраля 2018  г. и Учеб-

ным планом по программе бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденным Ученым советом ФГОУ «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ.  Учебная дисциплина предназначена для изучения бакалав-

рами методологических, дидактических, методических основ профилактики и преодоления професси-

ональной деформации специалистов социальной работы. 

В структуре курса содержится теоретическая часть, включающая в себя лекционный курс и 

практические занятия. В лекционном курсе раскрываются теоретические основы профилактики про-

фессиональной деформации. В ходе самостоятельного выполнения практических заданий студенты 

применяют общие теоретические положения дисциплины к решению конкретных практических во-

просов и задач, что ведет к формированию практических умений и навыков.  

Усвоение курса «Профилактика и преодоление профессиональной деформации специалистов 

по социальной работе» предполагает широкую опору на знания по другим предметам психолого-пе-

дагогического цикла и цикла профессиональных дисциплин.  

Программа и содержание курса создают возможности для чтения проблемных лекций по от-

дельным темам. Эти возможности обеспечены, во-первых, вниманием к теоретическим и методологи-

ческим вопросам дисциплины; во-вторых, рассмотрением разных точек зрения по нерешенным про-

блемам; в-третьих, опорой на знания студентов по другим учебным предметам.  

Учебный курс дает общее представление об основных теоретических подходах к профессио-

нальной деформации, синдрому эмоционального выгорания и его профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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 2.1.       Цели и задачи дисциплины. 

 Цель освоения дисциплины: формирование системных знаний о методах предупреждения и 

преодоления профессиональной деформации специалиста социальной работы. 

 

В качестве учебных задач выступают: 

1. формирование теоретико-методологических знаний о профессиональной деформации специ-

алиста социальной работы; 

2. усвоение студентами теоретических основ о стрессовых ситуациях и стратегиях поведения 

специалистов; 

3. определение стратегий и ресурсов стресс преодолевающего поведения; 

4. уяснение методов профилактики профессиональной деформации; 

5. развитие практических навыков студентов, необходимых для профилактики профессиональ-

ной деформации. 

 

 2.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП специальности 

 

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.26 «Профилактика и преодоление профессиональной деформации спе-

циалистов по социальной работе» относиться к дисциплинам части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Блока 1 учебного плана. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: психология, психология социальной работы. 

  Обучающийся должен: 

  Знать:  

- основы учения о внутреннем мире и поведении человека; 

- психологические особенности и основные психологические проблемы клиентов в сфере социаль-

ной работы. 

 Уметь:  

- использовать основные положения и методы психологии при решении социальных и профессио-

нальных задач; 

- использовать методы психологического анализа личности клиента. 

 Владеть:  

- навыками анализа психологических особенностей личности, психических процессов при решении 

профессиональных задач; 

- навыками психосоциального мышления и поведения будущих специалистов; 

- навыками практической психосоциальной работы с разными группами людей. 

 

Помогают сформировать компетенции: УК-6, УК-7. 

  

  2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Профилактика и преодо-

ление профессиональной деформации специалистов по социальной работе»  

2.3.1. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной деятель-

ности: дисциплина формирует базу для следующих видов профессиональной деятельности: 

1. организационно- управленческая 

2. социально-технологическая. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 



 7 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Номер/ индекс 

компетенции с со-

держанием компе-

тенции (или ее ча-

сти)/трудовой 

функции 

Номер инди-

катора ком-

петенции с 

содержа-

нием (или ее 

части) 

Индекс 

трудовой 

функции и 

ее содер-

жание 

Перечень практических 

навыков по овладению 

компетенцией 

 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

1 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Оце-

нивает лич-

ностные ре-

сурсы по до-

стижению 

целей управ-

ления своим 

временем в 

процессе ре-

ализации 

траектории 

саморазви-

тия.  

УК-6.2. Объ-

ясняет спо-

собы плани-

рования сво-

бодного вре-

мени и про-

ектирования 

траектории 

профессио-

нального и 

личностного 

роста.  

УК-6.3. Кри-

тически оце-

нивает эф-

фективность 

использова-

ния времени 

и других ре-

сурсов при 

решении по-

ставленных 

целей и за-

дач 

 

 - навыки рациональной 

организации своего 

труда без перегрузок, оп-

тимизации индивидуаль-

ной активности, направ-

ленные на реализацию 

личности в системе кон-

кретных условий, 

средств, способов соци-

ального существования; 

- навыки тайм-менедж-

мента; 

- навыки социально-пси-

хологической работы в 

трудных жизненных си-

туациях, в целях обеспе-

чения физического, пси-

хического и социального 

здоровья; 

- навыки аутотренинга; 

- навыки профессиональ-

ного совершенствования 

специалиста. 

деловая игра, 

тестирование, 

собеседова-

ние по ситуа-

ционным за-

дачам 

 

УК-7 

Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

УК-7.1. По-

нимает оздо-

ровитель-

ное, образо-

вательное и 

воспитатель-

ное значение 

 - навыки поддержания 

должного уровня физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности. 

деловая игра, 

тестирование, 

собеседова-

ние по ситуа-

ционным за-

дачам 
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чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

физических 

упражнений 

на организм 

и личность 

занимающе-

гося, основы 

организации 

физкуль-

турно-спор-

тивной дея-

тельности.  

УК-7.2. 

Определяет 

личный уро-

вень сфор-

мированно-

сти показа-

телей физи-

ческого раз-

вития и фи-

зической 

подготов-

ленности.  

УК-7.3. 

Умеет отби-

рать и фор-

мировать 

комплексы 

физических 

упражнений 

с учетом их 

воздействия 

на функцио-

нальные и 

двигатель-

ные возмож-

ности, адап-

тационные 

ресурсы ор-

ганизма и на 

укрепление 

здоровья.  
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 
зачетных еди-

ниц 

Семестры 

№ 7 

часов 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 48/1,3 48 

Лекции (Л) 12/0,3 12 

Практические занятия (С),  36/1 36 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО),в том числе: 24/0,7 24 

Реферат (Реф) 5/0,14 5 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 7/0,19 7 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 5/0,14 5 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 7/0,19 7 

Вид промежуточной аттестации  
зачет   

   

ИТОГО: Общая трудоемкость 

 72/2 72 

 2  з.е 2 з.е 

 

 

 3.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 

их изучении 

 

№ №  

компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов) 

1 2 3 4 

1 УК-6; 

УК-7. 

Влияние профессиональной 

деятельности на личность 

социальных работников. 

I. Проблема влияния профессиональной дея-

тельности на личность 

2. Профессиональная идентичность социального 

работника 

3. Развитие профессиональной деформации у 

специалистов социальной работы в процессе их 

профессиональной деятельности 

4. Профессиональный стресс  

5. Синдром эмоционального выгорания 

6. Профессиональная усталость и ее влияние на 

профессиональное развитие 

2 УК-6; 

УК-7. 

Технологии профилактики 

и преодоления профессио-

нальной деформации спе-

циалистов социальной ра-

боты  

 

7. Психологический опыт специалиста 

8. Манипуляции в профессиональной деятельно-

сти 

9. Технологии выявления и профилактики эмо-

ционального выгорания социальных работников 

10. Здоровьесберегающие технологии в профес-

сиональной деятельности 
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3.3. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

п/

№ 

№ се-

местр

а 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающегося 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Л ПР СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 VII 

сем. 

Влияние профессио-

нальной деятельности 

на личность социаль-

ных работников. 

6 18 12 

 

 

36 

Опросы, контрольные 

работы, тестирова-

ния. 

 

2 VII  

сем. 

Технологии профилак-

тики и преодоления 

профессиональной де-

формации специали-

стов социальной ра-

боты  

 

6 18 12 

 

 

 

36 

Опросы, контрольные 

работы, тестирова-

ния. 

 

 VII  

сем. 

зачет      

  итого 12  36 24 72  

 

3.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины  

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины 

Се-

местр 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1.  
 Проблема влияния профессиональной деятельности на личность 

 

VII сем. 1 

2.  
 Профессиональная идентичность социального работника 

 

VII сем. 1 

3.  

Развитие профессиональной деформации у специалистов социальной 

работы в процессе их профессиональной деятельности 

 

VII сем. 1 

4.  
Профессиональный стресс  

 

VII сем. 1 

5.  
 Синдром эмоционального выгорания 

 

VII сем. 1 

6.  

Профессиональная усталость и ее влияние на профессиональное разви-

тие 

 

VII сем. 1 

7.  
Психологический опыт специалиста 

 

VII сем. 1 

8.  
 Манипуляции в профессиональной деятельности 

 

VII сем. 1 

9.  

Технологии выявления и профилактики эмоционального выгорания со-

циальных работников 

 

VII сем. 2 

10.   Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности VII сем. 2 
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ИТОГО часов в семестре:          12 

 

3.5. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения учеб-

ной дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование тем практических занятий Объем по семестрам 

7 семестр 

1  Проблема влияния профессиональной деятельности 

на личность 

2 

2  Профессиональная идентичность социального работ-

ника 

2 

3 Развитие профессиональной деформации у специали-

стов социальной работы в процессе их профессио-

нальной деятельности 

4 

4 Профессиональный стресс  4 

5  Синдром эмоционального выгорания 4 

6 Профессиональная усталость и ее влияние на профес-

сиональное развитие 

4 

7 Психологический опыт специалиста 4 

8  Манипуляции в профессиональной деятельности 4 

9 Технологии выявления и профилактики эмоциональ-

ного выгорания социальных работников 

4 

10  Здоровьесберегающие технологии в профессиональ-

ной деятельности 

4 

 Итого 36 

 

3.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.7.1. Виды СРО 

№ Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРО Всего  

часов 

№ 

семестра 

1 Влияние профессиональной 

деятельности на личность 

социальных работников. 

Реферат (Реф) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

12 7 

2 Технологии профилактики 

и преодоление профессио-

нальной деформации спе-

циалистов социальной ра-

боты  

 

Реферат (Реф) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

12 7 

 Итого  24  

 

 

3.7.2. Примерная тематика рефератов, контрольных вопросов  
 

Примерная тематика рефератов 
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1. Виды    профессиональной деформации специалиста социальной работы: 

профессиональный стресс; личностный стресс; стресс ответственности; эмоционально-моти-

вационное утомление; состояния психической напряженности; состояние нервного перена-

пряжения; эмоциональное истощение; профессиональный кризис; синдром «сострадательной 

усталости»; равнодушие; черствость; цинизм. Профессиональные деструкции. 

2. Стресс и дистресс. Типология стрессов. Отличительные особенности стресса и выгорания.  

3. Характеристика стрессов: эмоциональный стресс, индивидуальный стрессорный порог. 

Стресс-факторы. «Феномен Зейгарник» или эффект незавершенного действия.  

4. Механизм развития профессионального стресса. Первичные последствия профессионального 

стресса. Вторичные последствия профессионального стресса. Третичные последствия профес-

сионального стресса. 

5. Основные подходы к исследованию профессионального выгорания. Подходы к определению 

выгорания и его симптоматики: процессуальные и результативные (процессуальный подход: 

С. Cherniss, концепция В. В. Бойко; результативный подход: трехфакторная модель C. 

Maslach, двухфакторная модель выгорания D.V. Diredonck, W.B. Schaufeli и др.). 

6. Компоненты выгорания. Фазы развития синдрома эмоционального выгорания. Симптомы 

«эмоционального выгорания» (Ганс Селье, В. В. Бойко, Е.   Махер, Т.В. Форманюк). Факторы, 

детерминирующие эмоциональное выгорание. 

7. Профессиональная и хроническая усталость. Типы усталости по И.Н. Шпильрейнеру. Три 

группы переменных, оказывающих определенное влияние на развитие профессиональной 

усталости в профессиях типа «человек-человек»: личностные факторы; статусно-ролевые фак-

торы; организационные факторы.  

8. Представления Д. Сьюпера о профессиональном развитии. Составляющие профессиональной 

усталости: эмоциональное истощение; деперсонализация; редуцирование личных достиже-

ний.  

9. Нервно-психическое утомление. Профессиональная усталость как потенциально критическая 

жизненная ситуация.  

10. Профессиональное развитие личности.  Психологические особенности служебной деятельно-

сти специалиста.  

11. Тренинг творческой самореализации в профессии и психологические особенности социальной 

роли.  

12. Тренинг по профессиональной деятельности специалиста. Типология тренинговых занятий.  

13. Психологические теории деловых взаимодействий. 

14.  Темперамент в профессиональной деятельности специалиста. 

15. Нравственные основы профессиональной деятельности социального работника.  

16. Подходы к понятию «манипуляция» в трудах Б. Н. Бессонова, Дж. Рудикова, Э. Шостром и 

др. Составные атрибуты манипуляции. Объекты манипуляции. Процесс манипуляции по Э. 

Берну. Основные формы манипуляции: речевые и поведенческие. Контрманипулятивное по-

ведение.  

17. Манипуляция образом труда социального работника как наиболее сложный механизм мани-

пуляции. Гендерный аспект проблемы манипуляции в профессиональной деятельности.   

18. Моббинг как форма манипуляции в деловой среде. 

 

 

Примерные контрольные вопросы к самостоятельной работе 

 

1. Проблема влияния профессии на личность в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов).  

2. Основные методологические подходы к рассмотрению вопроса о взаимодействии личности и 

профессии: (теория «черт и факторов» Ф. Парсона, «профессионального выбора» Дж. Хол-

ланда).   
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3. Многоступенчатая модель профессионального развития. Этапы процесса 

профессионализации. Уровни в становлении профессионала (А.К. Маркова). Общие  психоло-

гические закономерности становления профессионала. 

4. «Компенсаторное профессиональное приспособление». Характерные  особенности влияния 

профессии на личности. 

5. Профессия как определенная деятельность, которая придает своеобразие жизни людей ее вы-

полняющих.  

6. Профессиональная идентичность социального работника в контексте профессионального са-

моопределения, профессиональных статусов и ролей, профессионализации, профессиональ-

ного самоопределения. 

7. Профессионализация.  

8. Психосоциальная   идентичность. Типы идентичности. Функции профессиональной идентич-

ности: стабилизирующая, преобразующая. Задачи формирования профессиональной идентич-

ности.  

9. Основные направления профессиональной идентичности. Основные линии развития профес-

сиональной идентичности. 

10. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. Помогающие отношения (по К. 

Роджерсу). Специфика работы людей «помогающих профессий».  

11. Компоненты социальной работы. Основные задачи, возлагаемые на работников социальной 

сферы. Поле деятельности социального работника. Характерологические признаки личности 

специалиста в области социальной работы.  

12. Факторы, приводящие к развитию синдрома профессионального выгорания: личностные, ор-

ганизационные, рабочие и их характеристика.  

13. Проблема профессионально важных качеств как факторов синдрома «эмоционального выго-

рания» у социальных работников. 

14. Профессиональная деятельность и профессиональная деформация. Детерминанты   возникно-

вения профессиональной деформации.  

15. Депрофессионализация. Позитивные и негативные последствия воздействия профессиональ-

ной деятельности специалиста социальной работы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Проблема влияния профессии на личность в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов).  

2. Основные методологические подходы к рассмотрению вопроса о взаимодействии личности и 

профессии: (теория «черт и факторов» Ф. Парсона, «профессионального выбора» Дж. Хол-

ланда; E. Gincberg, D. Super, A. Roe).   

3. Многоступенчатая модель профессионального развития. Этапы процесса профессионализа-

ции. Уровни в становлении профессионала (А.К. Маркова). Общие психологические законо-

мерности становления профессионала. 

4. «Компенсаторное профессиональное приспособление». Характерные особенности влияния 

профессии на личности. 

5. Профессия как определенная деятельность, которая придает своеобразие жизни людей ее вы-

полняющих.  

6. Профессиональная идентичность социального работника в контексте профессионального са-

моопределения, профессиональных статусов и ролей, профессионализации, профессиональ-

ного самоопределения. 

7. Профессионализация.  

8. Психосоциальная   идентичность. Типы идентичности. Функции профессиональной идентич-

ности: стабилизирующая, преобразующая. Задачи формирования профессиональной идентич-

ности.  

9. Основные направления профессиональной идентичности. Основные линии развития профес-

сиональной идентичности. 

10. Социальная работа как вид профессиональной деятельности. Помогающие отношения (по К. 

Роджерса). Специфика работы людей «помогающих профессий».  
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11. Компоненты социальной работы. Основные задачи, возлагаемые на работников 

социальной сферы. Поле деятельности социального работника. Характерологические при-

знаки личности специалиста в области социальной работы.  

12. Факторы, приводящие к развитию синдрома профессионального выгорания: личностные, ор-

ганизационные, рабочие и их характеристика.  

13. Проблема профессионально важных качеств как факторов синдрома «эмоционального выго-

рания» у социальных работников. 

14. Профессиональная деятельность и профессиональная деформация. Детерминанты   возникно-

вения профессиональной деформации.  

15. Депрофессионализация. Позитивные и негативные последствия воздействия профессиональ-

ной деятельности специалиста социальной работы. 

16.  Виды    профессиональной деформации специалиста социальной работы: профессиональный 

стресс; личностный стресс; стресс ответственности; эмоционально-мотивационное утомление; 

состояния психической напряженности; состояние нервного перенапряжения; эмоциональное 

истощение; профессиональный кризис; синдром «сострадательной усталости»; равнодушие; 

черствость; цинизм. Профессиональные деструкции. 

17. Стресс и дистресс. Типология стрессов. Отличительные особенности стресса и выгорания.  

18. Характеристика стрессов: эмоциональный стресс, индивидуальный стрессорный порог. 

Стресс-факторы. «Феномен Зейгарник» или эффект незавершенного действия.  

19. Механизм развития профессионального стресса. Первичные последствия профессионального 

стресса. Вторичные последствия профессионального стресса. Третичные последствия профес-

сионального стресса. 

20. Основные подходы к исследованию профессионального выгорания. Подходы к определению 

выгорания и его симптоматики: процессуальные и результативные (процессуальный подход: 

С. Cherniss, концепция М. Burish, В.В. Бойко; результативный подход: трехфакторная модель 

C. Maslach, двухфакторная модель выгорания D.V. Diredonck, W.B. Schaufeli и др.). 

21. Компоненты выгорания. Фазы развития синдрома эмоционального выгорания. Симптомы 

«эмоционального выгорания» (Ганс Селье, В. В. Бойко, Е.   Махер,  Т.В. Форманюк). Фак-

торы, детерминирующие эмоциональное выгорание. 

22. Профессиональная и хроническая усталость. Типы усталости по И.Н. Шпильрейнеру. Три 

группы переменных, оказывающих определенное влияние на развитие профессиональной 

усталости в профессиях типа «человек-человек»: личностные факторы; статусно-ролевые фак-

торы; организационные факторы.  

23. Представления Д. Сьюпера о профессиональном развитии. Составляющие профессиональной 

усталости: эмоциональное истощение; деперсонализация; редуцирование личных достиже-

ний.  

24. Нервно-психическое утомление. Профессиональная усталость как потенциально критическая 

жизненная ситуация.  

25. Профессиональное развитие личности.  Психологические особенности служебной деятельно-

сти специалиста.  

26. Тренинг творческой самореализации в профессии и психологические особенности социальной 

роли.  

27. Тренинг по профессиональной деятельности специалиста. Типология тренинговых занятий.  

28. Психологические теории деловых взаимодействий. 

29.  Темперамент в профессиональной деятельности специалиста. 

30. Нравственные основы профессиональной деятельности социального работника.  

31. Подходы к понятию «манипуляция» в трудах Б. Н. Бессонова, Дж. Рудикова, Э. Шостром и 

др. Составные атрибуты манипуляции. Объекты манипуляции. Процесс манипуляции по Э. 

Берну. Основные формы манипуляции: речевые и поведенческие. Контрманипулятивное по-

ведение.  

32. Манипуляция образом труда социального работника как наиболее сложный механизм мани-

пуляции. Гендерный аспект проблемы манипуляции в профессиональной деятельности.   

33. Моббинг как форма манипуляции в деловой среде. 
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 3.8 Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной  

дисциплины (модуля)  

 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/

п 

№ се-

мест

ра 

Виды кон-

троля 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в задании 

Кол-во 

неза-

виси-

мых 

вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
VII 

 

Входной  

контроль 

Влияние профессиональ-

ной деятельности на лич-

ность социальных работ-

ников. 

 

Тестирование 25 2 

Текущий кон-

троль 

Контрольная 

работа 
5 2 

Промежуточ-

ный контроль 
Тестирование 25 2 

2 

VII 

 

 

Входной  

контроль 

Технологии профилак-

тики и преодоление про-

фессиональной деформа-

ции специалистов соци-

альной работы  

 

Тестирование 25 2 

Текущий кон-

троль 

Контрольная 

работа 
5 2 

Промежуточ-

ный контроль 
Тестирование 25 2 
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Примеры оценочных средств: 

для входного контроля (ВК) Тест: 

1. Внутриличностный конфликт – это: 

а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик лично-

сти; 

д) внутренние колебания личности, стоящей перед выбором средств для достижения 

конкретной цели. 

2.  Кому из ученых принадлежит разработка учения о борьбе между эросом и танато-

сом, как природной основе внутриличностных конфликтов? 

а) З. Фрейду 

б) Э. Фромму 

в) К. Юнгу 

г) Э. Эриксону 

3. Кому из ученых принадлежит разработка «Теории комплекса неполноценности»? 

а) К. Левину 

б) Э. Эриксону 

в) А. Адлеру 

г) З. Фрейду 

для текущего контроля (ТК) Тест: 

1.  Если человеку лень действовать вообще, то лучше всего: 

а)  отказаться от данной работы или сделать ее приятной; 

б)  выбрать подходящее время и место для ее выполнения, 

в)  сделать зарядку, заняться спортом, есть больше овощей; 

г)   ничего не делать. 

2.  Когда у работника нет внутренних ресурсов для достижения того уровня успеха 

профессиональной деятельности, на который он рассчитывает, то это: 

а)  стресс конкуренции; 

б)  стресс достижения; 

в)  стресс успеха; 

г)   информационный стресс. 

3.  Состояние, когда человек совершенно теряет интерес к своей работе: 

а)  профессиональный стресс; 
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б)  синдром опустошения; 

в)  умственное помешательство; 

г)   коммуникативный стресс. 

для промежуточного контроля (ПК) Тест: 

1. В последние годы условно разделяют: 

а)  клинически ориентированную и личностно ориентированную психотерапию; 

б)  личностную и возрастную психотерапию; 

в)  детскую и взрослую психотерапию; 

г)   все варианты верны. 

2. В настоящее время для взрослых применяется: 

а)  около 250 разновидностей психотерапии; 

б)  около 300 разновидностей психотерапии; 

в)  около 400 разновидностей психотерапии; 

г)   около 100 разновидностей психотерапии. 

3.  С точки зрения психологической модели, под психотерапией следует понимать: 

а)  оказание психологической помощи здоровым людям в ситуациях различного рода 

психологических затруднении; 

б)  оказание психологической помощи в случае потребности улучшить качество соб-

ственной жизни; 

в)  оказание психологической помощи, направленной на решение глубинных личност-

ных проблем, лежащих в основе конфликтов; 

г)   все вышеперечисленное. 

Реферат: 

1. Механизм развития профессионального стресса. Первичные последствия про-

фессионального стресса. Вторичные последствия профессионального стресса. 

Третичные последствия профессионального стресса. 

2. Основные подходы к исследованию профессионального выгорания. Подходы к 

определению выгорания и его симптоматики: процессуальные и результатив-

ные. 

3. Компоненты выгорания. Фазы развития синдрома эмоционального выгорания. 

Симптомы «эмоционального выгорания».Факторы, детерминирующие эмоцио-

нальное выгорание. 

4. Профессиональная и хроническая усталость.  
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3.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

 

п/№ Наименование печатных и (или) электронных образова-

тельных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) 

электронных образователь-

ных и информационных ре-

сурсов, количество экзем-

пляров 

1. Профилактика и преодоление профессиональной деформа-

ции специалистов социальной работы. [Текст]: Учебно-ме-

тодическое пособие./ Под ред. М.В. Воронцовой 2013, Та-

ганрог: Изд-ль; А.Н. Ступин,–272 с. 

12 

2 Валеева А.С., Ахматдинова М.Р. Психосоциальная работа с 

социально неблагополучными группами населения [Текст]: 

учебное пособие / А.С. Валеева, М.Р. Ахматдинова; сост.: 

А.С. Валеева, М.Р. Ахматдинова.- Уфа:БГМУ, 2014.-157 с. 
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Дополнительная литература 

 

п/№ Наименование печатных и (или) электронных обра-

зовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и (или) элек-

тронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, количе-

ство экземпляров 

1. Руденко А.М. Социальная реабилитация [Текст]: учебное 

пособие / А.М. Руденко С.И. Самыгин.  – М.: Дашков и К, 

Ростов н/Д.: Наука-Спектр, 2012. - 320 с. 

10 

2. База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru 

3. Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллек-

ция российских научных журналов по медицине и здра-

воохранению 

http://elibrary.ru 

 

 

3.10. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

Для проведения занятий необходимы ноутбук, центральный ЖК-экран или мультимедиа-проек-

тор с раздвижным экраном, колонки. Наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материа-

лов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по 

изучаемым темам. Доски. 

 

3.11. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как:  

- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием.  

- практические занятия. Используемые образовательные технологии при изучении дисциплины: 

более 30 % интерактивных занятий от объема контактных занятий, проводимые в форме тренингов, 

дискуссий по проблемным вопросам и т. п. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, выполнение 

домашних заданий и подготовка докладов. 

В процессе обучения используются: 

- слайд-шоу, наглядно демонстрирующие узловые вопросы по каждой теме, дающие основные 

определения понятий, пояснительные таблицы и схемы (в программе «Microsoft Power Pointe»); 

- специализированные видеофильмы по отдельным темам; 

http://library.bashgmu.ru/
http://elibrary.ru/
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- конспект лекций, учебные и учебно- методические пособия по дисциплине; 

- электронные учебники и учебные пособия, имеющиеся в фонде кафедры. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать развивающие технологии, в частности, 

групповые дискуссии, деловые игры, творческие задания, диспуты, конференции, открытые столы и 

др. 

В период подготовки обучающихся к зачету используются: 

- электронные материалы, конспекты лекций; 

- учебные слайд-шоу по всем темам курса. 

 

3.12. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с последую-

щими дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование последующих дис-

циплин 
Разделы данной дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

1 2 

1 Предпринимательская деятель-

ность в сфере социального обслу-

живания 

Влияние профессиональной 

деятельности на личность 

социальных работников. 

Технологии профилактики 

и преодоление профессио-

нальной деформации спе-

циалистов социальной ра-

боты  

2 Социальная реабилитация  Влияние профессиональной 

деятельности на личность 

социальных работников. 

Технологии профилактики 

и преодоление профессио-

нальной деформации спе-

циалистов социальной ра-

боты  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ:  
Обучение складывается из контактной работы (48 часа), включающих лекционный курс и прак-

тические занятия, и самостоятельной работы (24 часа).  

Практические занятия проводятся в виде проверки усвоения лекционного материала, чтения 

докладов, проведения обсуждений и дискуссий, деловых игр, ответов на тестовые задания.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий групповые дискуссии, деловые игры, творческие зада-

ния, диспуты, конференции, открытые столы и др. Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-

ных формах, составляет не менее 30% от контактной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

тестированию, подготовку докладов, написание рефератов, выполнение письменных домашних 

заданий и включает работу со статистическими данными.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРО).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят дискуссии, 

оформляют рефераты и представляют свои научные работы на конференциях.  

Написание и защита реферата способствуют формированию навыков (умений) анализа литера-

туры, защиты собственной точки зрения. 

Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Обучение способствует воспитанию навыков общения с людьми. Самостоятельная работа спо-

собствует формированию аккуратности, дисциплинированности. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный контроль знаний 

с использованием тестового контроля, экзаменом и решением ситуационных задач.  
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5. ПРОТОКОЛЫ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Наиме-

нование 

предше-

ствую-

щей ка-

федры  

Наиме-

нование 

предше-

ствую-

щей 

учебной 

дисци-

плины  

Знания, полу-

ченные при 

изучении 

предшествую-

щей дисци-

плины  

Умения, при-

обретенные 

при изучении 

предшеству-

ющей дисци-

плины  

Навыки,  

приобретенные 

при изучении 

предшествую-

щей дисци-

плины  

Компе-

тенции, 

приобре-

тенные 

при изу-

чении 

предше-

ствую-

щей дис-

циплины  

Подпись 

заведую-

щего 

предше-

ствую-

щей ка-

федрой  

1  2  3  4  5  6  7  

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Психо-

логия 

знания о внут-

реннем мире и 

поведении че-

ловека; основ-

ных этапах раз-

вития психоло-

гии, ее важней-

ших школах и 

направлениях. 

умение ис-

пользовать 

основные по-

ложения и ме-

тоды психо-

логии при ре-

шении соци-

альных и про-

фессиональ-

ных задач; 

навыки анализа 

психологических 

особенностей 

личности, психи-

ческих процес-

сов при решении 

профессиональ-

ных задач. 

УК-5.  

Педаго-

гика и 

психоло-

гия 

Психо-

логия 

соци-

альной 

работы 

знания о психо-

логических 

особенностях и 

основных пси-

хологических 

проблемах кли-

ентов в сфере 

социальной ра-

боты. 

владение ме-

тодами психо-

логического 

анализа лич-

ности кли-

ента, с после-

дующим его 

использова-

нием для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач. 

навыки психосо-

циального мыш-

ления и поведе-

ния будущих 

специалистов; 

навыки практи-

ческой психосо-

циальной работы 

с разными груп-

пами людей 

УК-5.  
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Протокол согласования рабочей программы дисциплины  

«Профилактика и преодоление профессиональной деформации специалистов по соци-

альной работе» с другими дисциплинами специальности 

 
Наиме

нова-

ние 

пред-

ше-

ствую-

щей 

ка-

федры  

Наиме-

нование 

предше-

ствую-

щей 

учебной 

дисци-

плины  

Знания, полу-

ченные при 

изучении пред-

шествующей 

дисциплины  

Умения, при-

обретенные 

при изучении 

предшествую-

щей дисци-

плины  

Навыки,  

приобретенные 

при изучении 

предшествую-

щей дисци-

плины  

Компетен-

ции, приоб-

ретенные 

при изуче-

нии предше-

ствующей 

дисциплины  

Подпись 

заведую-

щего 

предше-

ствующей 

кафедрой  

1  2  3  4  5  6  7  

Педа-

гогика 

и пси-

холо-

гия 

Психо-

логия 

знания о внут-

реннем мире и 

поведении че-

ловека; основ-

ных этапах 

развития пси-

хологии, ее 

важнейших 

школах и 

направлениях. 

умение ис-

пользовать 

основные 

положения и 

методы пси-

хологии при 

решении со-

циальных и 

профессио-

нальных за-

дач; 

навыки ана-

лиза психоло-

гических осо-

бенностей 

личности, 

психических 

процессов при 

решении про-

фессиональ-

ных задач. 

УК-5.  

Педа-

гогика 

и пси-

холо-

гия 

Психо-

логия 

соци-

альной 

работы 

знания о пси-

хологических 

особенностях 

и основных 

психологиче-

ских пробле-

мах клиентов 

в сфере соци-

альной ра-

боты. 

владение ме-

тодами пси-

хологиче-

ского ана-

лиза лично-

сти клиента, 

с последую-

щим его ис-

пользова-

нием для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач. 

навыки психо-

социального 

мышления и 

поведения бу-

дущих специ-

алистов; 

навыки прак-

тической пси-

хосоциальной 

работы с раз-

ными груп-

пами людей 

УК-5.  

 


