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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с 

учебным планом Профилактика профессиональной деформации 

личности учителя 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений 

о проблемах психологической помощи и самопомощи, особенностях 

саморегуляции профессионального и личностного функционирования и развития. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Изучить процессы саморегуляции и развития личности с целью 

предотвращения нарушений 

профессионально-личностного функционирования и профессионально-

личностных деформаций. 

2. Обучить регуляции актуального самочувствия и самоуправления в 

ситуациях обыденного и 

профессионального общения. 

3. Овладеть умениями выработки целей построения и реализации 

программы профессионально- 

личностного развития, активизации ресурсов личности на преодоление 

негативных эффектов и деформаций, возникающих в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

3. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единиц, 144 академических часа, в том числе контактная 

работа: лекции 6 часов; практические занятия 6 часов; самостоятельная 

работа: 132 часа. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(или модулю): 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 - способностью самостоятельно разрабатывать лекционные 

курсы, семинарские занятия, формировать фонд оценочных средств для 

контроля и самоконтроля сформированных компетенций в области общей 

педагогики, истории педагогики и образования; 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание дисциплины (или модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
Учебная программа – 

 наименование разделов и 

тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельн

ая работа (час.) Лекции Практические 

занятия 

Раздел 1. Теоретические и 

методологические 

основания исследования 

профессиональной  

деятельности учителя 

74 3 5 66 

1.1. Основные парадигмы 

взаимодействия личности и 

профессии  

в зарубежной и 

отечественной психологии 

13 1 1 11 

1.2. Общие закономерности 

профессионального  

развития личности 

13 1 1 11 

1.3. Модели 

профессионального 

развития учителя 

11 - - 11 

1.4. Педагогическая 

деятельность как фактор 

формирования 

 профессиональной 

деформации личности 

учителя 

12 - 1 11 

1.5. Специфика 

профессиональной 

деятельности учителя 

13 1 1 11 



1.6. Факторы риска 

возникновения 

профессиональной 

деформации  

личности учителя в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

12 

 

- 1 

 

11 

Раздел 2. Содержание, 

структура  

профессиональной 

деформации личности 

 учителя и формы её 

профилактики 

70 3 1 66 

2.1. Теоретико-

методологические 

основания исследования 

профессиональной 

деформации личности 

учителя 

12 1 - 11 

2.2. Динамика развития 

профессиональной 

деформации личности 

учителя 

12 1 - 11 

2.3. Возможность 

применения механизмов 

психологической защиты 

и копинг-стратегий в 

процессе преодоления 

сложных ситуаций 

 профессионального 

развития учителя 

12 - 1 11 

2.4. Психологические 

детерминанты 

профессиональной 

деформации 

личности учителя 

11 - - 11 

2.5. Типология 

профессиональной 

деформации личности 

учителя 

12 1 - 11 



2.6. Модели профилактики 

и преодоления 

профессиональной  

деформации личности 

учителя 

11 - - 11 

ИТОГО 144 6 6 132 

 
III. Оценочные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

УК-5 

 
Владеть навыком и/или опытом деятельности: 

– этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

научно-педагогической профессиональной сфере 

Уметь: 

– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

– осуществлять личностный выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной сфере 

деятельности. 

Знать: 

– нормы и принципы педагогической этики. 

ПК-2 

 

Уметь: разрабатывать планы лекционных курсов и семинарских 

занятий с учетом индивидуального стиля своей 

профессиональной деятельности и общения 

Знать: базовые компоненты педагогической культуры при 

построении лекционных, семинарских и практических занятий 

 
Этап формирования 

компетенции УК-5, 

в котором участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков  

Знать: нормы и 

принципы 

педагогической этики 

 Тесты закрытого типа (множественного выбора, альтернативного 

выбора, исключения лишнего, восстановления 

последовательности)  

 Тесты оценки логики суждения  

 

Уметь: соблюдать 

нормы 

педагогической 

этики, устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

Написать рецензию на одну из прочитанных книг списка (1 

страница) (возможен самостоятельный подбор литературы по 

проблеме психологии труда). План рецензии: название книги; 

выходные данные; кому адресована книга; основная мысль (идея); 

краткое описание глав книги, личное мнение (что понравилось или 

не понравилось); что осталось непонятным (формулирование 



взаимоотношения с 

обучающимися; 

– осуществлять 

личностный выбор в 

морально-

ценностных 

ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере деятельности. 

вопросов). 

 

Владеть: 

– этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в научно-

педагогической 

профессиональной 

сфере 

 

Творческий проект: «Личная программа создания и корректировки 

имиджа». 

 
Этап формирования 

компетенции ПК-2, в 

котором участвует 

дисциплина 

Перечень заданий 

Знать: базовые 

компоненты 

педагогической культуры 

при построении 

лекционных, 

семинарских и 

практических занятий 

Индивидуальное собеседование по вопросам: 

1. В чем заключается миссия педагога в качестве человека 

культуры?  

 

2. Опишите особенности профессиональной деятельности 

педагога как представителя профессионального сообщества.  

3. Как в педагогической культуре проецируется миссия 

учителя?  

4. В чем заключается многомерность педагогического 

труда?  

 

5. Охарактеризуйте этапы и кризисы профессиональной 

деятельности педагога.  

6. О каких кризисах профессионального становления 

пишет Анатолий Бернштейн? По мнению ученого, кризис веры 

в Смысл — непреодолим. Согласны ли вы с этим суждением?  

7. Назовите социокультурные факторы, влияющие на 

эффективность профессиональной деятельности педагогов.  

8. Дайте характеристику профессиональных факторов, 

воздействующих на психосоматическое состояние педагогов.  

 

9. Охарактеризуйте основные личностные барьеры, 

препятствующие качественному выполнению педагогами своих 

профессиональных обязанностей.  



 

 

Уметь: 

разрабатывать планы 

лекционных курсов и 

семинарских занятий с 

учетом индивидуального 

стиля своей 

профессиональной 

деятельности и общения 

 Создание электронной презентации по предложенным 

темам. 

 «Индивидуальный стиль профессиональной деятельности». 

 «Компетентность педагогов (социальная, 

общепедагогическая, предметная, аутопсихологическая, 

акмеологическая)». 

 «Приемы, способы саморегуляции эмоционально-волевой 

сферы и самокоррекции профессиональных деформаций» 

 
Этап формирования 

компетенции УК-5, в 

котором участвует 

дисциплина 

Перечень заданий 

Знать: нормы и принципы 

педагогической этики 
 Тесты закрытого типа (множественного выбора, 

альтернативного выбора, исключения лишнего, 

восстановления последовательности)  

 Тесты оценки логики суждения  

 

Уметь: соблюдать нормы 

педагогической этики, 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

– осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, возникающих 

в профессиональной 

сфере деятельности. 

Написание эссе на тему: 

1. Последствия деструктивности педагогов.  

 

2. В чем заключается суть педагогического великодушия?  

 

3. Опишите суть такого явления, как отчуждение учителя от 

сущности своей профессиональной деятельности и от себя как 

субъекта этой деятельности.  

 

 

Владеть: – этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

научно-педагогической 

профессиональной сфере 

 

Составление интеллект-карты (блок-схемы) 

 Психологическая защита как механизм развития 

профдеформаций педагогов 

 Характеристики копинг-стратегий 

 Последствия деструктивности педагогов 

 

IV. Образовательные технологии 
Учебная программа – 

наименование разделов и 

тем (в строгом 

соответствии с разделом 

II РПД) 

Вид занятия Образовательные технологии 



Раздел 1. Теоретические и 

методологические 

основания исследования 

профессиональной  

деятельности учителя 

Лекции 

Практические занятия 

 Лекция (традиционная, 

проблемная, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, 

лекция-консультация, лекция 

с запланированными 

ошибками и т.д.) 

 Технологии развития 

критического мышления 

 Дистанционные 

образовательные технологии 

 Методы группового решения 

творческих задач (метод 

Дельфи, метод 6–6, метод 

развивающей кооперации, 

мозговой штурм (метод 

генерации идей), нетворкинг 

и т.д.) 

Раздел 2. Содержание, 

структура  

профессиональной 

деформации личности 

 учителя и формы её 

профилактики 

Лекции 

Практические занятия 

 Лекция (традиционная, 

проблемная, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, 

лекция-консультация, лекция 

с запланированными 

ошибками и т.д.) 

 Технологии развития 

критического мышления 

 Дистанционные 

образовательные технологии 

 Методы группового решения 

творческих задач (метод 

Дельфи, метод 6–6, метод 

развивающей кооперации, 

мозговой штурм (метод 

генерации идей), нетворкинг 

и т.д.) 

      

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 

1 : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. 

Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492048 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Психология труда, инженерная психология и эргономика в 2 ч. Часть 

2 : учебник для вузов / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. Климова, О. 

Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00131-0. — Текст : 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492049 (дата обращения: 28.04.2022). 

б) Дополнительная литература 

3. Психология труда : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина 

[и др.] ; под общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7215-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489101 (дата обращения: 28.04.2022). 

2) Программное обеспечение 

- Adobe Reader XI 

- Debut Video Capture 

- 7-Zip 

- iTALC 

- Google Chrome 

- и др.  

 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

(Доступ с компьютеров сети ТвГУ) 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com; 

2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ; 

4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/; 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com; 

6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/ 

7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ; 

9. Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru, 

10. Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/ 

11. Журналы American Institute of Physics (AIP) http://aip.scitation.org/ ; 

12. Журналы American Chemical Society (ACS) 

https://www.acs.org/content/acs/en.html; 

13. Журналы American Physical Society (APS) https://journals.aps.org/about 

14. Журналы издательства Taylor&Francis http://tandfonline.com/ ; 

15. Патентная база компании QUESTEL- ORBIT https://www.orbit.com/ ; 

16. БД Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

17. БД Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&

search 

_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved= 

18. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tverstate/home.action 

19. Ресурсы издательства Springer Nature http://link.springer.com/ ; 

20. Архивы журналов издательства Oxford University Press 



http://archive.neicon.ru/xmlui/ , 

21. Архивы журналов издательства Sage Publication 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ , 

22. Архивы журналов издательства The Institute of Physics 

http://archive.neicon.ru/xmlui/, 

23. Архивы журналов издательства Nature http://archive.neicon.ru/xmlui/, 

24. Архивы журналов издательства Annual Reviews 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ . 

25. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/ 

26. СПС КонсультантПлюс (в сети ТвГУ); 

27. ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

28. Сводные каталоги фондов российских библиотек АРБИКОН, МАРС 

http://arbicon.ru/; КОРБИС http://corbis.tverlib.ru/catalog/ , АС РСК по НТЛ 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RS

K&P21, DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=; ЭКБСОН 

http://www.vlibrary.ru 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотеки, режимы доступа: 

1. http://www.elibrary.ru/ 

2. http://www.biblioclub.ru 

3. http://www.book.ru 

4. http://znanium.com 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Планы практических (семинарских) занятий 

Основные парадигмы взаимодействия личности и профессии в зарубежной 

и отечественной психологии. Теории профессионального развития: Е. Гинцберг, 

Д. Сьюпер, Ш. Бюллер, Т.В. Кудрявцев, Ю. П. Поваренков, Е.А. Климов и др. 

Профессионализм в рамках акмеологии. Направления развития личности: 

личностно-профессиональное направление, профессионально-

квалификационное, профессионально-должностное и нравственное (Е.Н. 

Богданов, А.С. Гусева, А.А. Деркач, В.М. Дьяков, В.Г. Зазыкин, А.М. Омаров, 

А.А. Реан, В.М. Шепель и др.). 

Общие закономерности профессионального  развития личности 

Единство личностного и профессионального развития (Л.М. Митина: 

фактор развития является - внутренняя среда личности, ее активность и 

потребность в самореализации). Влияние определенного вида профессии на 

формирование типовых личностных характеристик (К.К. Платонов, Н.А. 

Вигдорчик, Е.Ю. Артемьева,  Ю.Г.Вяткин, Л.П. Урванцев  и др.). Развитие 

личности профессионала, как динамика ее свойств и качеств, представленных 

в виде «приращений» личности на пути движения к профессионализму. 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21
http://www.vlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://znanium.com/


Профессиональное самосознание личности. Движущие силы 

профессионального развития личности - процесс разрешения противоречий.  

 Модели профессионального развития учителя 

Модели профессионального развития человека: онтогенетические 

(возрастные) и профессионал-генетические. Профессионал-генетическая 

модель Л.М. Митиной. «Нежелательные» модели,  ходы развития человека как 

субъекта трудовой деятельности: стихийное развитие, ложнонаправленное 

(девиантное) развитие, застой развития (стагнация), спад профессиональной 

активности, отягощенное развитие (деструкция), «обратное» развитие 

(деградация), траектория ухода из профессиональной деятельности. 

Тенденции в профессиональном дизонтогенезе.  

Педагогическая деятельность как фактор формирования  

профессиональной деформации личности учителя 

Взаимоотношения личности и профессиональной деятельности 

учителя. Негативное, деформирующее, дезадаптирующее влияние 

педагогической деятельности на личность учителя (Т.А. Жалагина, Э.Ф. Зеер,  

А.К. Маркова,  Л.М. Митина, А.В. Осницкий, А.В. Петровский, Н.А. 

Подымов, Е.В. Руденский, Е.Н. Смоленская, Е.В. Улыбина, Т.В. Форманюк, 

Е.В. Юрченко и др.).  

Специфика профессиональной деятельности учителя 

Педагогическая деятельность, как сложная динамическая система. 

Многофакторность, хронологически и эмоционально затратность, характер 

взаимоотношений в системе «учитель-ученик». Противоречия педагогической 

деятельности: между динамикой профессиональных задач и внутренней 

готовностью учителей к их осуществлению; между динамикой 

образовательной политики и стремлением учителей занимать четкую и 

последовательную позицию; между личностной потребностью в творческой 

самореализации и возможностью её удовлетворения; между растущим 

объектом актуальной информации и рутинными способами её переработки, 

хранения и передачи; между потребностью общества в образовательных 

услугах и сокращением резервов рабочего времени учителя, а также 

уменьшением их численности и низким уровнем учительских кадров; между 

возрастанием величины свободного времени у подавляющего большинства 

социально-профессиональных групп и противоположной тенденцией 

изменения бюджета времени у представителей педагогических профессий. 

Творческая природа педагогической деятельности. 

Факторы риска возникновения профессиональной деформации личности 

учителя в контексте профессиональной деятельности 

Общие особенности профессиональной деятельности,  выступающие 

фактором риска возникновения ПДЛ. Позиционно-ролевая 

предопределенность взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса. «Скрытая» коллективность труда. «Предметоцентризм». 

Упрощенный подход к проблемам. Повышенная агрессивность. 

Репродуктивное обучение и авторитарная позиция учителя.  



Возможность приме-нения механизмов психологической защиты и копинг-

стратегий в процессе преодоления сложных ситуаций  профессионального 

развития учи  

Проблематика совладающего поведения учителя (Л.И. Анцыферова, С.К. 

Бочавер,  Ф.Е. Василюк,  Л.Г. Дикая, Э.Ф.  Зеер, В.Г.  Каменская, Г.С. Корытова,  

А.В. Либина,  И.Г. Малкина-Пых, Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова и др.). 

Разграничение механизмов защиты и копинг-стратегий совладания в 

психологии. Действия механизма психологических защит. Способы копинг-

стратегий. Виды, функции и критерии эффективности копинг-поведения.  

Тематика рефератов 

 Психосемантические методы диагностики особенностей 

профессионального опыта. 

 Семантические структуры профессионального сознания. 

 Представления о работе как составляющая образа мира 

профессионалов. 

 Особенности профессиональной идентичности специалистов и ее 

становления (на примере конкретных профессиональных групп). 

 Взаимосвязь личностных характеристик профессионалов с 

удовлетворенностью трудом. 

 Профессионально-личностные деформации представителей 

социономических специальностей. 

 Юмор как средство оптимизации функциональных состояний 

человека. 

 Психологический анализ авторского текста как метод оценки 

профессионалов. 

 Возможности психосемантических методов в оценке 

профессиональной мотивации сотрудников организации. 

 Профессионально важные компоненты деятельности человека и 

методы их психодиагностики. 

 Построение «профилей компетенций» для различных профессий и 

их применение при подборе кадров. 

 Специфика построения и развития карьеры в разных сфере 

образования. 

 Качественный подход в исследовании карьеры. 

 Карьера в контексте жизненного пути личности. 

 Тренинг и коучинг как способы стимулирования 

профессионального развития и карьерного роста. 

 Карьерное консультирование: принципы и технологии. 

 Психологическая саморегуляция состояния в напряженных 

условиях профессиональной деятельности. 

 Методы психологической саморегуляции как средства 

оптимизации неблагоприятных состояний в трудовой деятельности. 

 Психологические проблемы восстановления работоспособности в 

условиях повышенных нагрузок. 



 Средства саморегуляции функционального состояния на разных 

этапах профессионального развития. 

 Психологические проблемы самостоятельного планирования и 

организации отдыха современного профессионала. 

 Мотивационно-ценностные установки сотрудников и 

привлекательность организационной культуры. 

 Стресс, качество жизни и психическое здоровье профессионала. 

 Организационный стресс и психологические факторы его 

развития. 

 Профессиональный стресс: современные концепции и методы 

исследования. 

 Развитие устойчивых профессионально-личностных деформаций 

как следствие длительного переживания профессионального стресса. 

 Разработка и применение комплексных психологических 

технологий управления стрессом – от диагностики к превенции. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Для аспиранта и соискателя научной степени кандидата наук реферат по 

дисциплине «профилактика профессиональной деформации личности 

учителя» представляет собой индивидуальную научно-исследовательскую 

работу. Выполняя эту работу, они должны хорошо представлять некоторые 

особенности, обусловленные спецификой содержания данной дисциплины. 

Она выражена в том, что любая научная проблема дана в исторической 

ретроспективе, которая позволяет не только представить хронологию фактов 

и событий, но дать объяснение в связи с чем, в силу каких обстоятельств 

происходили изменения подходов и концепций, формирование новых 

научных гипотез или вносились изменения в понятийный аппарат. Цель 

данной формы самостоятельной работы состоит в том, чтобы развить 

способности аспирантов к научно-исследовательской деятельности, к 

самостоятельной постановке научных проблем, свободному изложению и 

обоснованию своих мыслей, а также сформировать навыки использования 

знаний по психологии труда и умение использовать методологический 

инструментарий психологической науки при анализе историко- научной 

литературы. Основные задачи аспиранта при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме.  

Подготовка и написание реферата способствуют: 

 - привитию навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  



- привитию навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретению навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста. 

Структура и содержание реферата  

Поскольку реферат является самостоятельно выполненной научной 

работой, ее оценивают не только по теоретической научной ценности, 

актуальности темы и значению полученных результатов, но и по уровню 

общеметодической подготовки этого научного произведения, что, прежде всего, 

находит отражение в его композиции. Традиционно сложилась определенная 

композиционная структура реферата, основными элементами которой в порядке 

их расположения являются следующие: - титульный лист; - оглавление; - 

введение; - основная часть; - заключение; - библиографический список 

использованной литературы; - приложения.  

Титульный лист – это информация о выходных данных вашей работы. Он 

является первой страницей научной работы и заполняется по строго 

определенным правилам. Титульный лист не нумеруется.  

В оглавлении текста последовательно излагаются названия пунктов 

реферата с указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их 

в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещают на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на 

конце.  

Введение к работе. Здесь обычно обосновываются актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

реферата и полностью её раскрывать. Эти главы должны показать умение автора 

сжато, логично и аргументировано излагать материал. Важно понимать, что 

каждая глава должна представлять собой законченное произведение. Её следует 

начинать постановкой рассматриваемой задачи, а завершать четкими, 

аргументированными выводами. Все приводимые в работе данные обязательно 

следует сопровождать ссылкой на источник, описание которого должно 

приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. Как 

правило, основная часть реферата состоит из 2–3 глав, которые разбиваются на 

параграфы.  

Реферат заканчивается заключительной частью, которая так и называется 

«заключение». Этот синтез – последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении.  



После заключения помещается библиографический список 

использованной литературы, куда включаются оригинальные тексты, 

монографические исследования, научные статьи, учебные пособия и др. Каждый 

включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в 

тексте реферата. Если автор реферата делает ссылку на какие- либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные 

материалы.  

Список литературы должен включать не менее 10 источников. Приложения 

для рефератов являются желательным, но необязательным элементом. В 

приложение обычно входят различные таблицы, графики, схемы, рисунки и т.п. 

Приложения помещают после списка использованных библиографических 

источников в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа. Приложение не входит в параметры минимального 

объема работы. Объем реферата должен составлять не менее 24 страниц 

машинописного текста. Объем приложений не ограничивается. 

Порядок проведения защиты реферата  

Защита реферата осуществляется на семинарских занятиях, 

предусмотренных учебным планом. Время защиты - 5-7 минут. Процедура 

защиты реферата: 1. Сообщение темы. 2. Обоснование выбора темы 

(проблемность, актуальность). 3. Постановка цели, задач. 4. Определение 

предмета и объекта исследования. 5. Структура работы. 6. Содержание работы 

(самые яркие, значимые моменты). 7. Выводы по работе. Учитывая публичный 

характер высказываний, выступающий должен:  

- составить план и тезисы выступления;  

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.;  

- обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с частями, 

разделами и параграфами, а сегментировать в зависимости от новизны 

информации;  

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; обращать 

внимание на интонацию, темп, громкость и т.п. особенности публичного 

выступления;  

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, 

как в любой другой устной речи, словесную импровизацию.  

Достоинством к защите реферата послужат наглядные материала 

(компьютерные презентации, иллюстрации, схемы). 

 

Тесты для самоконтроля 
1. В профессиональном становлении личности Э. Ф. Зеер выделяет 

стадии: 

 

1) оптации, профессионального образования, профессиональной 

адаптации, первичной и вторичной профессионализации, мастерства; 

2) профессионального образования, профессиональной адаптации, 

первичной профессионализации; 



3) оптации, профессионального образования, мастерства; 

 

4) профессиональной адаптации, первичной и вторичной 

профессионализации. 

 

2. Профессиональные факторы, влияющие на эффективность 

профессиональной деятельности педагога включают следующие группы: 

1) санитарно-гигиенические, личностные, психологические; 

 

2) санитарно-гигиенические, физиологические, психологические; 

 

3) личностные, физиологические, психологические; 

 

4) санитарно-гигиенические, личностные, физиологические. 

 

3. Способность организма сохранять и активизировать 

компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие 

работоспособность, эффективность и развитие личности учителя во всех 

условиях протекания профессиональной деятельности — это здоровье 

педагога: 

1) профессиональное; 

 

2) психоэмоциональное; 

 

3) психологическое; 

 

4) психосоциальное. 

 

4. Назидательность, завышенная самооценка, излишняя 

самоуверенность, догматичность взглядов, отсутствие гибкости — это 

признаки деформированности личности педагога на уровне: 

 

1) общепедагогическом; 

 

2) типологическом; 

 

3) специфическом; 

 

4) индивидуальном. 

 

5. Описываемые в педагогической литературе комплексы — 

организатор, предметник, коммуникатор и интеллигент характерны для 

деформированности личности педагога на уровне: 

 

1) общепедагогическом; 



 

2) типологическом; 

 

3) специфическом;  

 

4)   индивидуальном 

6. Высокий интеллект, общая культура и безусловная 

нравственность — это типичные черты: 

 

1) организатора; 

 

2) предметника; 

 

3) интеллигента; 

 

4) коммуникатора. 

 

7. Коммуникативные деформации педагогов включает типы 

поведения: 

 

1) конфронтационный, агрессивно-конфликтный, коммуникативно-

нейтральный; 

2)  коммуникативный, отстраненный, экспансивный; 

 

3)  отстраненный, экспансивный, отчужденный; 

 

4)  экспансивный, конфронтационный, пассивный. 

 

8. Эмоционально окрашенное поведение, желание нравиться, 

стремление быть на виду, проявить себя — это признаки: 

 

1) поведенческого трансфера; 

 

2) социального лицемерия; 

 

3) демонстративности; 

 

4) педагогической индифферентности. 

 

 

9. Стремление педагога все объяснить самому, когда в воспитательной 

работе превалируют нравоучения и назидания — это признаки: 

 

1) информационной пассивности; 

 



2) дидактичности; 

 

3) консерватизма; 

 

4) педагогического догматизма. 

 

10. Нежелание педагога совершенствования навыков работы с 

информацией и повышения своей информационной компетентности — это 

признаки: 

 

1) педагогического догматизма; 

 

2) дидактичности; 

 

3) консерватизма; 

 

4) информационной пассивности. 

 

 

11. Вследствие частого повтора одних и тех же ситуаций, типовых 

профессионально-педагогических задач возникает: 

1) информационная пассивность; 

 

2) дидактичность; 

 

3) консерватизм; 

 

4) педагогический догматизм. 

 

 

12.Эмоциональная сухость, игнорирование индивидуальных 

особенностей учащихся — это проявления: 

 

1) информационной пассивности; 

 

2) педагогической индифферентности; 

3) ролевого экспансионизма; 

 

4) педагогического догматизма. 

 

13. Формирование у педагога черт ролевого поведения и качеств, 

присущих воспитанникам характеризует: 

1) педагогическую агрессию; 

 

2) поведенческий трансфер; 



 

3) ролевой экспансионизм; 

 

4) социальное лицемерие. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Миссия педагога в качестве человека культуры и представителя 

профессиональной общности в представлениях К. Д. Ушинского, М. М. 

Рубинштейна, С. И. Гессена, С. Н. Батраковой. 

2. Образ педагога как «человека культуры». Составляющие 

педагогической культуры. Труд учителя как многомерное пространство. 

3. Стадии профессионального становлении личности: оптации, 

профессионального образования, профессиональной адаптации, первичной и 

вторичной профессионализации, стадия мастерства. 

 

4. Кризисы профессионального становления по А. Бернштейну. 

5. Социокультурные факторы, влияющие на эффективность 

профессиональной деятельности педагогов. 

6. Профессиональные факторы, воздействующие на 

психосоматическое состояние педагогов. 

7. Основные личностные барьеры, препятствующие качественному 

выполнению педагогами своих профессиональных обязанностей. 

8. Особенности профессионального здоровья педагога как 

представителя социально значимой профессиональной группы. 

9. Искажение профессионально-важных качеств личности при 

профессиональной деформации педагога. 

10. Профессиональное здоровье педагога. 

11. Объективные и субъективные факторы, влияющие на развитие 

профессиональных деформаций в педагогическом сообществе. 

12. Уровни деформированности личности педагога: 

общепедагогический, типологический, специфический, индивидуальный. 

13. Комплексы, характерные для деформированности личности 

педагога на типологическом уровне (организатор, предметник, коммуникатор 

и интеллигент). 

14. Виды профдеформаций по Э.Ф. Зееру: авторитарность, 

дидактичность, демонстративность, доминантность, поведенческий трансфер, 

социальное лицемерие, педагогическая индифферентность, информационная 

пассивность, консерватизм, педагогический догматизм, педагогическая 

индифферентность, педагогическая агрессия, поведенческий трансфер. 

15. Профессиональные деструкции, характерные для работников 

сферы образования. Профессиональный маргинализм, профессиональная 

стагнация. 

16. Деформации профессионального самосознания. 

17. Психологическая защита как механизм возникновения 

профессиональных деформаций педагогов. 



18. Виды психологических защит: рационализация, отрицание, 

реактивные образования, проекция, регрессия, подавление, замещение. 

19. Выгорание как длительное стрессовое состояние. 

Физиологические, аффективно-когнитивные и поведенческие реакции на 

стресс. Влияние гормонов стресса на организм педагога. 

20. Ресурсный подход к регуляции стресса. Идеи концепции 

человеческих ресурсов (Navon D. и Gopher D.). Виды адаптационных ресурсов 

человеческого организма при стрессе (Г. Селье). 

21. Стрессоустойчивость личности на социально-психологическом 

уровне. 

22. Социальные, личностные, информационные и инструментальные 

ресурсы преодоления стресса. 

23. Направления уменьшения стресса на рабочем месте. 

 

24. Психологические особенности лиц, эффективно преодолевающих 

стресс. 

25. Концепции я и модель развития культуры здоровья педагогов. 

26. Этапы развития культуры здоровья педагогов. 

27. Аутопсихологическая компетентность педагога. 

28. Акмеологическая компетентность педагога. 

29. Программы профилактики и коррекции профессионально-

личностных деформаций педагогов. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база необходимая и применяемая для 

осуществления образовательного процесса и программное обеспечение по 

дисциплине включает: 

 специальные помещения (аудитории), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации в аудитории; 

 мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);  

 ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 
№ 

п.п. 

Обновленный раздел рабочей 

программы дисциплины 

Описание 

внесенных 

изменений 

Реквизиты 

документа, 

утвердившего 

изменения 

1.     

2.     

 

  



 


