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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина Б1.В.10 «Психологический мониторинг профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений образовательной программы специальности 37.05.02 Психология слу-

жебной деятельности, специализация Морально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 10 

семестре 5 курса. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенци-

ями выпускников)  

 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

 

ПК-1. Способен при-

менять психологиче-

ские и психофизиоло-

гические методы ис-

следования, направ-

ленные на изучение, 

анализ и оценку пси-

хических состояний и 

индивидуально-

психологических осо-

бенностей личности  

 

ИПК-1.1. Знает основы приме-

нения методов психологическо-

го и психофизиологического 

исследования.  

 

Знать основы применения ме-

тодов психологического и пси-

хофизиологического исследова-

ния. 

Вопросы к устно-

му опросу  

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

ИПК-1.2. Умеет анализировать 

и оценивать психические состо-

яния и индивидуально-

психологические особенности 

личности.  

 

 

Уметь анализировать и оцени-

вать психические состояния и 

индивидуально-

психологические особенности 

личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические за-

дачи проблемного 

характера 

ИПК-1.3. Владеет навыками 

применения психологических и 

психофизиологических методов 

исследования, направленных на 

изучение, анализ и оценку пси-

хических 

состояний и индивидуально-

психологических особенностей 

личности.  

Владеть навыками применения 

психологических и психофизио-

логических методов исследова-

ния, направленных на изучение, 

анализ и оценку психических 

состояний и индивидуально-

психологических особенностей 

личности. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические за-

дачи проблемного 

характера 

ПК-2. Способен анали-

зировать экспертные 

вопросы, разрабаты-

вать и  

реализовывать план 

проведения психоло-

гического исследова-

ния в рамках экспер-

тизы  

 

ИПК-2.1. Знает научно-

теоретические, правовые и ор-

ганизационные основы назна-

чения и проведения различных 

видов экспертиз.  

 

Знать научно-теоретические, 

правовые и организационные 

основы назначения и проведе-

ния различных видов экспертиз. 

Вопросы к устно-

му опросу  

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

 ИПК-2.2. Умеет анализировать 

экспертные вопросы и разраба-

тывать план проведения психо-

логического исследования с 

Уметь анализировать эксперт-

ные вопросы и разрабатывать 

план проведения психологиче-

ского исследования с целью их 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



 

 

целью их разрешения.  

 

разрешения. работы 

Практические за-

дачи проблемного 

характера 

 ИПК-2.3. Владеет опытом про-

ведения психологической экс-

пертизы.  

 

Владеть опытом проведения 

психологической экспертизы. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

Практические за-

дачи проблемного 

характера 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1 Структура дисциплины 

 

Трудоемкость 

очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 4 з.е. 

часов по учебному плану, из них 144 

Контактная работа, в том числе: аудиторные занятия: 

– занятия лекционного типа 20 

– занятия семинарского типа 40 

контроль самостоятельной работы 2 

Промежуточная аттестации 

экзамен 

 

36 

Самостоятельная работа 46 
 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля)  

 

Наименование 

 разделов (Р) или тем 

(Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежу-

точной аттестации  

по дисциплине (моду-

лю) 

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося, 

часы, в период 
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Тема 1. Современные 

проблемы в психоло-

гии профессиональ-

ного самоопределе-

ния, становления и 

развития личности 

12  2  4        6  

Тема 2. Кризисы 14  2  6        6  



 

 

профессионального 

становления лично-

сти. 

Тема 3. Категория 

«профессиональные 

деструкции». Моде-

ли профессиональ-

ных деструкций. 

14  2  6        6  

Тема 4. Профессио-

нальные деструкции 

личности у субъек-

тов служебной дея-

тельности 

14  2  6        6  

Тема 5. Психологи-

ческая диагностика 

и анализ професси-

ональных деструк-

ций у субъектов 

служебной деятель-

ности. 

20  6  6        8  

Тема 6. Психотех-

нологии преодоле-

ния профессиональ-

ных деструкций у 

субъектов служеб-

ной деятельности. 

18  4  6        8  

Тема 7. Психологи-

ческое сопровожде-

ние профессиональ-

ного становления 

личности професси-

онала. 

14  2  6        6  

В т.ч. текущий кон-

троль 

2        2      

Экзамен 36          36    

ИТОГО 144  20  40    2  36  46  

 

Тема 1. Современные проблемы в психологии профессионального самоопределения, 

становления и развития личности. 

Теоретические основы психологии профессиональной деятельности. Профессиональная 

жизнь человека, циклы и периоды развития. Траектории профессионального развития лич-

ности. Самореализация в профессиональной деятельности. 

Предпосылки, условия и движущие силы становления и развития личности профессионала. 

Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального развития человека.  
Тема 2. Кризисы профессионального становления личности 

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. Факто-

ры, детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические особенно-

сти кризисов профессионального становления. 

Тема 3.  Категория «профессиональные деструкции». Модели профессиональных де-

струкций. 

Психологические особенности взаимодействия личности и профессии. Понятие професси-

ональных деструкций. Факторные модели профессиональных деструкций. Типы профессий 



 

 

с риском развития деструкций у их представителей. 
Тема 4. Профессиональные деструкции личности у субъектов служебной деятельно-

сти.  

Феноменология профессионально обусловленных деструкций личности у субъектов слу-

жебной деятельности. Психологические детерминанты профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности. Личностные причины риска профессиональных де-

струкций у субъектов служебной деятельности. Деструкции как результат ошибочного 

профессионального самоопределения. Деструкции как неконструктивный выход из кризи-

са. Ролевые причины риска профессиональных деструкций у субъектов служебной дея-

тельности. Атмосфера в трудовом коллективе как фактор профессиональных деструкций. 

Уровни и виды профессиональных деструкций личности у субъектов служебной деятель-

ности.  

Общие нарушения профессионального развития и его варианты, связанные со старением 

человека, появлением негативных качеств личности под влиянием особых условий дея-

тельности и перегрузок. Профессиональные заболевания. 

Симптомы, стадии, фазы профессионального выгорания.  

Тема 5. Психологическая диагностика и анализ профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности. 

Поведенческие, эмоциональные, речевые, профессиональные аспекты диагностики де-

струкций у субъектов служебной деятельности. Оценка объективной/субъективной адапта-

ции сотрудника. Индивидуальный ресурс субъектов труда. 

Диагностика кризисов профессионального развития у субъектов служебной деятельности. 

Диагностика нарушений профессионального развития и его вариантов, связанных со ста-

рением человека, появлением негативных качеств личности под влиянием особых условий 

деятельности и перегрузок. 

Диагностика профессионального выгорания личности. 
Тема 6. Психотехнологии преодоления профессиональных деструкций у субъектов 

служебной деятельности. 

Социально-психологическая профилактика профессионально обусловленных деструкций. 

Психологическое консультирование в ситуации развития профессионально обусловленных 

деструкций. Психологическая коррекция профессионально обусловленных деструкций 

личности. Тренинг коррекции профессионально обусловленных деструкций личности. Ко-

учинг как технология раскрытия профессионального потенциала. Приемы активизации ре-

зервов психики. Организация рабочего дня. Здоровье сберегающие технологии, стресс ме-

неджмент. 
Тема 7. Психологическое сопровождение профессионального становления личности 

профессионала. 
Психологическое сопровождение на стадии профессиональной адаптации. Психологиче-

ское сопровождение на стадии профессионализации. Психологическое сопровождение на 

стадии мастерства. Психологическое сопровождение на стадии прекращения профессио-

нальной деятельности. 

 

Практические занятия (семинарские занятия) организуются, в том числе в форме 

практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка предусматривает выполнение практических контрольных 

заданий и решение практических задач проблемного характера. 

На проведение практических занятий (семинарских занятий) в форме практической 

подготовки отводится по очной форме обучения 10 часов.   

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:  

- практических навыков в соответствии с профилем ОП: практических, педагогических, 

организационно-управленческих; 



 

 

- компетенций ПК-1 (способность применять психологические и психофизиологические 

методы исследования, направленные на изучение, анализ и оценку психических состояний 

и индивидуально-психологических особенностей личности), ПК-2 (способность анализи-

ровать экспертные вопросы, разрабатывать и реализовывать план проведения психологи-

ческого исследования в рамках экспертизы). 

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. 

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке теоретического материа-

ла, выполнении самостоятельных заданий в конце каждого практического занятия и вы-

полнении внеаудиторных самостоятельных заданий (домашние задания и дополнитель-

ные задания по углубленному изучению разделов дисциплины). К самостоятельной ра-

боте студентов относится подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психологический мониторинг 

профессиональных деструкций у субъектов служебной деятельности» осуществляется в 

следующих видах: устный опрос, контрольные задания по теоретическим основам дисци-

плины, учебно-исследовательские реферативные работы, практические задачи проблемно-

го характера. 

 

Формы самостоятельной работы 

1. Изучение программного материала по учебникам, учебным и методическим по-

собиям, другим источникам. 

2. Выполнение практических контрольных заданий. 

3. Работа с компьютерными обучающими программами, электронными учебника-

ми, тестовыми системами. 

4. Работа со средствами телекоммуникации, в том числе электронной почтой, Ин-

тернетом и т.д. 

5. Использование электронных библиотек, распределенных и централизованных 

издательских систем. 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традицион-

ная форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного мате-

риала, изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источ-

ников.  

Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, требует уяс-

нения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повторения 

основных терминов, запоминания формул и алгоритмов. 

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее 

трудно усваиваются студентами. Готовиться к практическим занятиям необходимо забла-

говременно.  

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

• обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содер-

жатся основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

• изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 



 

 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

• изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обяза-

тельным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семи-

наре. 

Помните, что необходимо: 

• выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 

• записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и науч-

ной литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

• иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собствен-

ной позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

• обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений 

в освоении материала практической работы. 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим требо-

ваниям: в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, 

дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения под-

крепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Для бо-

лее углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и допол-

нительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций 

в научных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, 

указанные п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины 

 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обуче-

ния, в частности подготовки к занятию, написанию отчетности оценки текущей успевае-

мости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождается записями в той или иной форме 

(конспект, план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий 

круг литературы, но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит 

выявить дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое от-

ношение к ним. Привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из 

имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике придерживаетесь и поче-

му.  

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень 

своих знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести си-

стематическую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только 

литературу, рекомендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, су-

щественно важные издания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом 

следует выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения по-

следних нужно обращаться к преподавателю. 

 

Составление конспектов прочитанной литературы 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуман-

ной в процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного мате-

риала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и 

параграфы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста - он поможет вам в логике изложения, сгруппировать мате-

риал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их гра-



 

 

ницы. Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя со-

ответствующий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, 

правильно ли установлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли 

автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана 

с нужной детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите те-

зисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретны-

ми фактами. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название вы-

деленным пунктам. 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения 

(например: «Автор считает ...», «раскрывает ...» и т.д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание прорабо-

танного материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы 

они легко находились взглядом.  

 

Подготовка к сообщению или к беседе,  

устному опросу на занятии 

 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литерату-

ры по выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электрон-

ных библиотек или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на не-

понятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, 

акцентируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, 

выписывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность из-

ложения материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстриру-

ющей его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

• полнота и качественность информации по заданной теме; 

• свободное владение материалом сообщения или доклада; 

• логичность и четкость изложения материала; 

• наличие и качество презентационного материала. 

 

Рекомендации для написания 

учебно-исследовательской реферативной работы 

Учебно-исследовательская реферативная работа – изложение в письменном виде 

содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Цель написания учебно-

исследовательской реферативной работы – овладение навыками анализа и краткого изло-

жения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная работа студента, где раскрывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Содержание ра-

боты должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-тематический ха-

рактер. 



 

 

Методические рекомендации 

Объем реферата должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теорети-

ческую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала 

студенту необходимо систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обосновани-

ем, определить свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определе-

ния и основные выводы, характеризующие результаты исследования и оформить их в 

письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

• во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, 

указаны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, оха-

рактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в ра-

боте. 

• в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого па-

раграфа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным 

и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом 

важно не просто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассмат-

риваемым вопросам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные поло-

жения (представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необхо-

димо привести список литературы 

 

Написание докладов 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. 

Подготовка доклада позволяет основательно изучить интересующий вопрос, изложить ма-

териал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки 

научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе под-

готовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады 

могут зачитываться и обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных кон-

ференциях. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно 

выше.  

 

В целом при написании письменных работ следует обратить внимание на следую-

щие рекомендации: 

1. Выбор темы письменной работы. Тема письменной работы выбирается студен-

том на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать препо-

даватель. 

2. Планирование написания письменной работы. План написания письменной ра-

боты должен начинаться с выбора и формулировки проблемы, далее следует сбор и изу-

чение исходного материала, поиск литературы и анализ собранного материала. В заклю-

чении работа оформляется письменно, как правило, в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

3. Обсуждение работы (на занятии, в студенческом научном обществе, на конфе-

ренции и т.п.).  

 

Выполнение проекта или исследования 

 

Работа над проектом или исследованием поднимает уровень самооценки, а, груп-

повое выполнение заданий развивает коммуникативную компетентность, при этом каж-

дому дается возможность внести свой вклад в разработанный проект (исследование). 



 

 

Учебные проекты (исследования) – самостоятельно разработанные проектные ре-

шения или проведенные исследования, направленные на решение значимых практико-

ориентированных проблем, обладающие субъективной или объективной новизной и вы-

полненные под контролем и при консультировании преподавателя. 

Методические рекомендации 

Основные этапы работы над проектом: 

1. Разработка проектного задания или задания для исследования 

На данном этапе осуществляется выбор темы проекта, постановка целей, выделе-

ние основополагающих и проблемных вопросов. 

2. Разработка проекта 

Этап реализации проекта в соответствии с коллективными и индивидуальными за-

дачами, поставленными перед участниками группы преподавателем и или дополненными 

задачами, предложенными участниками группы. Часть группы собирает всю необходи-

мую информацию, другая часть производит практическую часть работы (расчеты, затем 

вся группа анализирует возможность практического внедрения, делает определенные вы-

воды и готовит презентацию проекта. 

3. Оформление результатов 

На данном этапе в процессе группового обсуждения выбирайте приемлемую и 

адекватную форму представления результатов выполненной работы, которая должна хо-

рошо отражать выполнение поставленных задач. 

4. Презентация 

На этапе презентации все группы демонстрируют результаты своей работы. 

Основными критериями успешности проекта можно считать следующие: 

• глубокое изучение содержания проблемного вопроса; 

• точность и правильность произведенных расчетов; 

• активность каждого участника при выполнении проекта; 

• убедительное обоснование сделанных выводов; 

• умение отвечать на вопросы аудитории и защищать свой проект. 

5. Самооценка 

Завершающий этап работы над проектом проходит в форме открытого обмена мне-

ниями. Оценивание происходит с опорой на критерии успешности проекта. 

 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/   

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформированно-

сти компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обу-

чения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения содер-

жания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе про-

межуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в ходе 

освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформированно-

сти компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

https://arz.unn.ru/sveden/document/


 

 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на промежу-

точной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине и за-

четную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном этапе 

обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, сту-

дент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессиональные 

задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач професси-

ональной деятельности осваиваемой образовательной программы 
Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном этапе 

обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, но 

студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 
Удовлетвори-

тельно 
сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, 

но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных задач в 

предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессиональной 

деятельности осваиваемой образовательной программы 
Не зачтено Неудовлетво-

рительно 
сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном эта-

пе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготовки, 

студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисципли-

ны в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой об-

разовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

Индикаторы 

компетен-

ции 

Оценка сформированности компетенции 
 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 
 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 



 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с ситуационными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самосто-

ятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-

ми умениями и навыками при выполнении аналитических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент 

освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-

граммного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и не умеющего использовать полученные знания при решении практических задач. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий по теоретическим 

основам дисциплины 

«Отлично» – полно раскрыто содержание материала; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности; точно используется терминология; показа-

но умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять их в новой ситуации; продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач. 

«Хорошо» – вопросы излагаются систематизированно и последовательно; проде-

монстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументи-

рованный и доказательный характер; продемонстрировано усвоение основной литерату-

ры. Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов. 

«Удовлетворительно» – неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-

териала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения материала; усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; имелись затруднения или допущены ошибки в опре-

делении понятий, использовании терминологии; студент не может применить теорию в 

новой ситуации. 

«Неудовлетворительно» – обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательской работы 

Оценка «отлично» – учебно-исследовательская работа полностью раскрывает ос-

новные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию из первоис-

точников и изданий периодической печати, приводит практические примеры, в докладе 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – учебно-исследовательская работа частично раскрывает основ-

ные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточ-

ников, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но 

при этом дает не четкие ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – учебно-исследовательская работа в общих чертах 



 

 

раскрывает основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию 

только из учебников. При ответах на дополнительные вопросы не может дать понятный и 

аргументированный ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» – в учебно-исследовательская работе отмечены 

нарушения общих требований написания; есть погрешности в техническом оформлении и 

логические нарушения в представлении материала; некорректно оформлены или не в пол-

ном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте учебно-

исследовательской работы; есть частые орфографические, пунктуационные, грамматиче-

ские, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; присутствуют слу-

чаи фактов плагиата. Студент не может дать пояснений относительно изложенных фактов, 

не отвечает на наводящие вопросы. 
 

Общие критерии оценки решения практических задач проблемного характе-

ра: 

• конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения 

сложившейся ситуации;  

• умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее 

возникновения;  

• умение поставить и реализовать психологические цели и задачи в различных, 

даже неожиданных ситуациях, адекватно используя методы и технологии 

профессиональной деятельности;  

• умение учитывать возрастные, типологические и индивидуальные 

особенности участников ситуации при выборе адекватных способов ее 

решения;  

• умение проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный 

процесс, образовательную среду с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий; умение 

предвидеть и анализировать результаты психологического воздействия. 

 

Критерии оценки решения практических задач проблемного характера: 

отлично -  обучающийся (группа студентов) активно и мотивированно работал в 

течение выполнения задания, демонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 

качественно и творчески, предлагая конструктивные и обоснованные способы решения 

ситуации. Демонстрировал умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах 

ее возникновения; умение ставить и реализовать профессиональные  цели и задачи в 

различных, даже неожиданных ситуациях, адекватно используя методы и технологии 

профессиональной деятельности; умение учитывать возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности участников ситуации при выборе адекватных способов ее 

решения; умение проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный 

процесс, образовательную среду с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий; умение предвидеть и анализировать 

результаты психологического воздействия. 

хорошо -  обучающийся (группа студентов) мотивированно работал в течение 

выполнения задания, демонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 

качественно, предлагая конструктивные и обоснованные способы решения ситуации. 

Демонстрировал умение ориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; 

умение ставить и реализовать профессиональные  цели и задачи в различных ситуациях, 

используя методы и технологии профессиональной деятельности с мелкими недочетами; 

умение учитывать возрастные, типологические и индивидуальные особенности 



 

 

обучающихся, допуская неточности  при выборе способов решения; умение 

проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий, допуская неточности  при выборе способов 

решения; мог ошибиться в прогнозировании и анализе результатов психологического 

воздействия. 

удовлетворительно -  обучающийся (группа студентов) демонстрировал низкие 

мотивацию и готовность выполнять поставленные задачи, испытывал существенные 

затруднения в выборе и аргументации выбранных способов решения ситуации; с трудом  

умел ориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; допускал серьезные 

ошибки в постановке и реализации профессиональных  целей и задач в различных 

ситуациях, использовании методов и технологий профессиональной деятельности; 

допускал ошибки, учитывая возрастные, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся при выборе способов решения ситуации; допускал ошибки в  

проектировании, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной 

среды с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; допускал ошибки в прогнозировании и анализе результатов 

психологического воздействия. 

неудовлетворительно - учебная активность и мотивация обучающегося (группы 

студентов) слабо  выражены, готовность решать поставленные  задачи качественно отсут-

ствует, при решении задачи не продемонстрированы основные умения, имели место гру-

бые ошибки в выборе и аргументации выбранных способов решения ситуации; не может 

ориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; допускал грубые ошибки в по-

становке и реализации профессиональных  целей и задач использовании методов и техно-

логий профессиональной деятельности; не умеет учитывать возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся при выборе способов решения ситуации; не 

умеет проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс, обра-

зовательную среду с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; не может прогнозировать и анализировать результаты психо-

логического воздействия. 
 

Критерии оценки устного ответа студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с ситуационными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самосто-

ятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-

ми умениями и навыками при выполнении аналитических заданий. 

           Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-

граммного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и не умеющего использовать полученные знания при решении практических задач.  

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 



 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины для 

оценки сформированности компетенции ПК-1 

 

1. Раскройте психологические особенности взаимодействия личности и профессии.  

2. Дайте характеристику основных циклов и периодов профессиональной жизни 

человека. 

3. Дайте характеристику предпосылок, условий и движущих сил становления и 

развития личности профессионала. 

4. Охарактеризуйте взаимодействие индивидного, личностного и профессионального 

развития человека. 

5. Раскройте содержание кризисов профессионального становления личности. 

6. Перечислите факторные модели профессиональных деструкций, раскройте их 

сущностные различия. 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины для оценки 

сформированности компетенции ПК-2 

 

1. Дайте характеристику психологических детерминант профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности.  

2. Систематизируйте ролевые причины риска профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности. 

3. Систематизируйте личностные причины риска профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности. 

4. Установите взаимосвязь общих нарушений профессионального развития и его 

вариантов, связанных со старением человека, появлением негативных качеств 

личности под влиянием особых условий деятельности и перегрузок. 

5. Раскройте специфику поведенческих, эмоциональных, речевых аспектов диагностики 

деструкций у субъектов служебной деятельности. 

6. Дайте характеристику процесса оценки объективной/субъективной адаптации 

сотрудника. 

 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ 

для оценки сформированности компетенции ПК-1 

 

1. Соотношение понятий «профессиональные деструкции» и «деформации». 

2. Деструкции как результат ошибочного профессионального самоопределения. 

3. Деструкции как неконструктивный выход из кризиса. 

4. Деструкции как нарушение профессионального развития. 

5. Деструкции как результат динамики временных состояний усталости, напряженно-

сти, стресса. 

6. Субъективные (личностные) факторы деструкций. 

 

 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ 

для оценки сформированности компетенции ПК-2 

 

1. Организационные факторы профессиональных деструкций. 

2. Характеристика синдрома психического выгорания. Методы и методики выявления 

синдрома выгорания. 

3. Характеристика профессиональных деформаций. Методы и методики выявления 

профессиональных деформаций. 

4. Личностно ориентированный подход в профилактике и коррекции профессиональ-



 

 

ных деструкций. 

5. Организационно-ориентированный подход в профилактике и коррекции професси-

ональных деструкций. 

6. Профессионально-ориентированный подход в профилактике и коррекции профес-

сиональных деструкций. 

 

 

Типовые практические проблемного характера для оценки сформированности 

 компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Алгоритм решения задачи 

1. Провести психологический анализ ситуации, представленной в задаче, дать комментарий 

(определение метода психодиагностики, условия его применения и т.д.). 

2. Определить вид применяемого в задаче метода психодиагностики. Дать определение 

данному методу. 

3. Вычленить психологическую проблему: реально существующее или назревающее проти-

воречие в индивидуально-личностном становлении личности, к которому ведет ситуация. 

4. Определить психологическую цель, задачи планируемого исследования, обозначить 

изменения личности, которых необходимо достичь в процессе решения задачи. 

5. Выбрать и обосновать оптимальный вариант решения задачи. 

6. Определить критерии, по которым можно судить о достигнутых результатах, методы 

оценки результата. 

7. Реализовать продуманный план действий. 

8. Провести рефлексивный анализ результатов решения психологической задачи. 

 
для оценки сформированности компетенции ПК-1 

 

Задание 1. Проанализируйте симптомы профессиональной деструкции и представьте пре-

зентации примеров профессиональных деструкций как результата нарушения ролевого 

взаимодействия в профессиональной деятельности у представителей разных профессий. 

Слушатели после демонстрации очередной иллюстрации должны определить деструкцию, 

объяснить по каким признакам они это сделали и предложить способы профилактики и 

коррекции. Примеры информационных источников: 

1. Художественный фильм «Доживем до понедельника», реж. С. Ростоцкий; 

2. Художественный фильм «Дьявол носит Прада», реж. Д. Френкел; 

3. Рассказ «Ионыч», А.П. Чехов; 

4. Роман «Окончательный диагноз», А. Хейли; 

5. Сообщения в средствах массовой информации и др. 

  

Задание 2. Проанализируйте симптомы профессиональной деструкции и представьте пре-

зентации примеров профессиональных деструкций как результата нарушения организации 

трудовой деятельности у представителей разных профессий. 

Слушатели после демонстрации очередной иллюстрации должны определить деструкцию, 

объяснить по каким признакам они это сделали и предложить способы профилактики и 

коррекции. Примеры информационных источников: 

1. Художественный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», реж. Н. Михалков; 

2. Художественный фильм «Дублер начинает действовать», реж. Э.Ясан; 

3. Художественный фильм «Коней на переправе не меняют», реж. Н. Борисов; 

4. Опыт собственной трудовой деятельности. 

 

Задание 3. Опишите свой режим учебы и отдыха в течение дня и в течение недели. Оцените 

эффективность распределения своего времени. Как чередуются пики Вашей работоспособно-



 

 

сти? Как Вы поступаете при первых признаках утомления? Что можно сделать для того, что-

бы Ваша учебная деятельность была более эффективной? 

 

для оценки сформированности компетенции ПК-2 

 

Задание 1. Ситуационная задача «Сотрудник с эмоциональным выгоранием». 
Георгий является руководителем управления. В последнее время его сотрудник Алексей, 

который казался всем очень энергичным, работал за двоих, теперь перестал показывать блестящие 

результаты и откровенно сник. Георгий не знает причину происходящего. В новых условиях от 

подразделения ждут активных действий и выхода на принципиально новый уровень работы. Без 

Алексея подобное развитие событий маловероятно. 

Алексей - перспективный сотрудник, любит свое дело и за время работы успел стать 

настоящим профессионалом. Раньше Алексей работал с огнем в глазах, всегда был очень актив-

ным, предлагал большое количество свежих, неординарных идей. Часто помогал другим сотруд-

никам, был отзывчив к их просьбам и проблемам. Было время, когда работа захватывала все его 

мысли, не оставляя времени для остальных сфер жизни. Каждый день был наполнен разными не-

простыми и потому интересными задачами. Ему очень нравилось работать в команде. Его всегда 

вдохновляли смелые затеи руководителя. Часто они подолгу сидели после работы, бурно обсуждая 

предстоящие проекты. Одним из самых ценных качеств Алексея Георгий считал то, что он всегда 

имеет определенную точку зрения по каждому вопросу и спокойно высказывает свое мнение. 

Кроме того, Алексей всегда умел посмотреть на вещи «под другим углом», как бы в другом ракур-

се, что приводило к неожиданным и очень ценным для дела результатам. 

Алексей благодаря своим человеческим качествам является очень важным звеном в коман-

де. К его мнению прислушивались, и он лично занимался обучением многих сотрудников, кото-

рые сейчас полноценно работают в коллективе. Многие из них стали его друзьями не только на 

рабочем месте. 

За три года совместной работы Георгий и Алексей успели запустить несколько новых про-

ектов, результатом чего стало создание нового подразделения. Но в последние несколько месяцев 

Георгий стал замечать, что происходит что-то неладное. Алексей почти всё время в плохом 

настроении, неохотно берётся за новые дела. Он часто агрессивно реагирует на амбициозные цели. 

Работа по-прежнему спорится у него в руках, но теперь он чаще забывает о достигнутых догово-

ренностях, не любит общаться с коллегами, много времени проводит один. Он может за целый 

день не проронить ни слова. На совещаниях занимает либо оборонительную, либо агрессивную 

позицию. 

Часто многие сотрудники его поддерживают, и совещания превращаются из конструктив-

ного обсуждения в эмоциональные споры, а результаты таких встреч, как правило, минимальны. 

На прошлой неделе Георгий поймал себя на мысли, что, готовясь к встрече с коллегами, придумы-

вает аргументы исключительно для выпадов Алексея. Как так подать предложение, чтобы не вы-

звать ненужных эмоций и организовать обсуждение? Всё реже они стали совместно говорить о 

предстоящих делах, общаться в конструктивном русле. Георгий понимает, что сейчас им предсто-

ит непростой этап, ведь руководители организации ждут от них прорыва и серьезных побед. Од-

нако понятно, что с таким настроем команде вряд ли удастся в ближайшее время сделать что-то 

особенное. 

 
1. Прочитайте ситуационную задачу. 

2. Письменно ответьте на вопросы, а затем дополните ответы, обсудив свои решения в под-

группе из 3-5 человек. Расскажите о своём варианте решения ситуационной задачи группе. 

При ответе на вопросы к ситуационной задаче важно выстраивать гипотезы и делать выводы 

на основе объективно изложенных фактов. Все предположения должны быть подтверждены 

цитатами из текста. 

3 Какие факты, изложенные в ситуационной задаче, позволяют нам говорить о наличии про-

блемы? В чем именно она заключается? 

 

 Задание 2. Ситуационная задача «Встреча выпускников». 
Университетские друзья Сергей, Андрей, Ольга и Глеб не виделись с тех пор, как окончи-

ли университет пять лет назад. После вечера встречи однокурсников они решили побеседовать 



 

 

друг с другом, вспомнить жизнь в университете, и рассказать о том, как у них идут дела сейчас. 

Воспоминания не заняли слишком много времени, разговор о текущей жизни представил гораздо 

больший интерес. 

«Мне ужасно надоела моя работа», — сказал Глеб. "Сначала, когда я пришел в издатель-

ство, казалось, что меня ждет интересная и разнообразная деятельность. Кстати, все так и было, 

пока я не стал начальником отдела. Теперь я потонул в море административной работы, должен 

отдавать команды подчинённым, что мне доставляет мало удовольствия. И домой прихожу, когда 

мои уже спят. С друзьями встретиться некогда. Я согласен меньше получать, лишь бы быть более 

свободным и иметь меньше ответственности. Может быть кому-то и нравится командовать. Но 

это, видно, не для меня." 

«Не знаю, достаточно ли тебе твоей зарплаты», — сказала Ольга. «А я совсем не удовле-

творена тем, сколько мне платят. Хотя денег мне на жизнь хватает. Но не в этом самое главное. Я 

почти не вижу возможностей карьерного роста. На руководящие должности в основном принима-

ют людей со стороны. При первой же возможности получить продвижение на стороне – уйду». 

«Я пытался сделать карьеру», — перебил Сергей. «Старался из последних сил. И даже до-

рос до позиции маленького начальника. А потом понял, что перспектив роста у меня практически 

нет, и решил перейти в рабочие. И совсем не плохо. Зарплата у меня приличная. Отработал поло-

женные часы — и отдыхай, живи в своё удовольствие. Семьи я не завел, зато друзей полно. По 

воскресеньям мы в футбол гоняем. Бывает, что вместе вечером на стадион ходим. И отпуск тоже 

вместе на лодках проводим. Уха, костер, свежий воздух, песни поем. Что ещё надо? Так что я сво-

ей работой доволен. 

 «Удивительные вы все люди» — сказал Андрей. «Все о деньгах, да о карьере. Как будто 

ничего другого на работе нет. Конечно, когда я сразу после университета гроши получал, было 

плохо. Но сейчас зарплата нормальная, однако радости я от этого не испытываю. Сидит пять чело-

век в тесной комнате, мой сосед курит беспрерывно и выходить из комнаты не собирается. Един-

ственное, что удерживает, так это то, что работа интересная, и в последнее время я получаю хо-

рошие результаты. Ну и жена будет против, если я захочу уйти. Как-никак садик, больница и пу-

тевки в санаторий во время отпуска всегда обеспечены. Так что приходится мириться. А что поде-

лаешь, надо думать о будущем». 

 

1. Прочитайте ситуационную задачу. 

2. Охарактеризуйте отношение к своей работе действующих в данной ситуации лиц. 

3. Составьте краткие психологические характеристики действующих лиц. 

4. Объясните причины того, почему не оправдались ожидания по отношению к работе персо-

нажей ситуации. 

5. Если бы каждый из них обратился к Вам с просьбой подсказать, как получать удовлетворе-

ние своей профессиональной деятельностью, чтобы Вы ему сказали? 

 

Задание 3. Разработайте модель тренинга личностного роста и апробируйте его эффек-

тивность на своей студенческой группе.  

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

для оценки сформированности  компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Вопрос 

Код компе-

тенции (со-

гласно РПД) 

1. Профессиональная жизнь человека, циклы и периоды развития. ПК-1 

2. Траектории профессионального развития личности. Самореализа-

ция в профессиональной деятельности. 

ПК-2 

3. Предпосылки, условия и движущие силы становления и развития 

личности профессионала. 

ПК-1 

4. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального 

развития человека. 

ПК-1 

5. Кризисы профессионального становления личности, их типоло- ПК-2 



 

 

гия. 

6. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального разви-

тия. Психологические особенности кризисов профессионального станов-

ления. 

ПК-1 

7. Психологические особенности взаимодействия личности и про-

фессии. Понятие профессиональных деструкций. 

ПК-2 

8. Факторные модели профессиональных деструкций. Типы профес-

сий с риском развития деструкций у их представителей. 

ПК-1 

9. Психологические детерминанты профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности. 

ПК-2 

10. Личностные причины риска профессиональных деструкций у 

субъектов служебной деятельности.  

ПК-1 

11. Деструкции как результат ошибочного профессионального само-

определения. 

ПК-1 

12. Деструкции как неконструктивный выход из кризиса. ПК-1 

13. Ролевые причины риска профессиональных деструкций у субъек-

тов служебной деятельности. 

ПК-1 

14. Атмосфера в трудовом коллективе как фактор профессиональных 

деструкций. 

ПК-1 

15. Уровни и виды профессиональных деструкций личности у субъ-

ектов служебной деятельности. 

ПК-2 

16. Общие нарушения профессионального развития и его варианты, 

связанные со старением человека, появлением негативных качеств лич-

ности под влиянием особых условий деятельности и перегрузок. 

ПК-2 

17. Профессиональные заболевания. ПК-2 

18. Симптомы, стадии, фазы профессионального выгорания. ПК-2 

19. Поведенческие, эмоциональные, речевые, профессиональные ас-

пекты диагностики деструкций у субъектов служебной деятельности. 

ПК-2 

20. Оценка объективной/субъективной адаптации сотрудника. Инди-

видуальный ресурс субъектов труда. 

ПК-2 

21. Диагностика кризисов профессионального развития у субъектов 

служебной деятельности. 

ПК-1 

22. Диагностика нарушений профессионального развития и его вари-

антов, связанных со старением человека, появлением негативных качеств 

личности под влиянием особых условий деятельности и перегрузок. 

ПК-1 

23. Диагностика профессионального выгорания личности. ПК-2 

24. Социально-психологическая профилактика профессионально обу-

словленных деструкций. 

ПК-2 

25. Психологическое консультирование в ситуации развития профес-

сионально обусловленных деструкций. 

ПК-2 

26. Психологическая коррекция профессионально обусловленных де-

струкций личности. 

ПК-1 

27. Тренинг коррекции профессионально обусловленных деструкций 

личности. 

ПК-2 

28. Коучинг как технология раскрытия профессионального потенциа-

ла. 

ПК-2 

29. Приемы активизации резервов психики.  ПК-2 

30. Организация рабочего дня. Здоровье сберегающие технологии, 

стресс менеджмент. 

ПК-1 

31. Психологическое сопровождение на стадии профессиональной 

адаптации. 

ПК-1 



 

 

32. Психологическое сопровождение на стадии профессионализации. ПК-1 

33. Психологическое сопровождение на стадии мастерства. ПК-1 

34. Психологическое сопровождение на стадии прекращения профес-

сиональной деятельности. 

ПК-1 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

 1. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального развития : учебное пособие для ву-

зов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14387-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477499 

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное пособие 

для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472287 

 

б) дополнительная литература:  

1. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005 – 240 

с. – («Gaudeamus»). 

2. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. - 

СПб.: Питер, 2011. - 428 с. 

3. Козьяков Р.В. Психология труда. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 60 с. 

4. Колесникова Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, пси-

хокоррекция, консультирование: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2006 – 

349 с. 

5. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профес-

сиональной сфере. – СПб: Изд-во «Речь», 2005 – 222 с. 

6. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: учебник для вузов / Н.С. Хрусталева и др.; под общ. ред. 

Н.С. Хрусталевой; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2016 - 444 с. 

7. Сапольски Р. Психология стресса; пер. с англ. / под ред. Е.И. Николаевой. - 3-е 

изд. - СПб. и др.: Питер, 2015 - 480 с. 

8. Солдатова Е.Л., Шевченко А.А. Психологическое содержание и особенности 

возникновения профессиональных деструкций личности. - Челябинск: Изд-во ЮУргу, 

2017. 

9. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Психологическое консультирование и психологиче-

ская коррекция: учеб. для вузов. - М.: Юрайт, 2016 – 422 с. 

10. Шабанова Т.Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности: 

учебное пособие. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 121 c. 

 

  

  

в)  Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы: 
 Название Гиперссылка 

1.  
Фундаментальная библиотека Нижегородского 

Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского 
http://www.lib.unn.ru/ 

https://urait.ru/bcode/477499
https://urait.ru/bcode/472287
http://www.lib.unn.ru/


 

 

 Название Гиперссылка 

2.  Электронная библиотечная система "Znanium"  http://znanium.com/  

3.  Электронная библиотечная система "Лань"  https://e.lanbook.com/  

4.  
Электронная библиотечная система  "Консультант 

студента" 
http://www.studentlibrary.ru/  

5.  Электронная библиотечная система  "Юрайт" www.urait.ru/ 

6.  Каталог периодических изданий "East View"  http://www.ivis.ru/  

7.  
Подписка Elibrary на коллекцию 129 российских 

журналов в полнотекстовом электронном виде 
http://biblio.tsutmb.ru  

 

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  
https://online.edu.ru/public/promo  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, укомплектован-

ные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проек-

тор, экран);  

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 
  

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo


 

 

Программа дисциплины Психологический мониторинг профессиональных деструкций 

у субъектов служебной деятельности составлена в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования (ОС ННГУ) по специальности 37.05.02 Психология слу-
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