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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
образования  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (уровень  высшего 
образования бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  29.07.2020 г.  № 839,  дисциплина «Обучение служением» 
входит  в  состав  обязательной  части  блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Данная 
дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 
изучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Обучение служением» включает 11 тем. Темы объединены в шесть 
дидактических единиц: «Введение в социальное проектирование», «Анализ ситуации и 
постановка  проблемы»,  «Выработка  гипотезы  проектного  решения  и  её  проверка», 
«Разработка  и  защита  паспорта  проекта»,  «Реализация  общественного  проекта», 
«Подведение итогов и рефлексия деятельности».

Цель изучения  дисциплины  заключается  в  развитии  гражданственности, 
ответственности, патриотизма и лидерства обучающихся в единстве с универсальными 
компетенциями  путём  реализации  социально  ориентированных  проектов 
повышающейся  сложности  с  использованием  профильных  знаний  и  умений, 
полученных в учебном процессе.

Задачи дисциплины:
 проведение  обучающимися  анализа  ситуации  в  реальных  социальных 

условиях для выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения;
  формирование  умений  постановки  проблемы  путём  фиксации 

обучающимися  содержания  проблемы,  выявления  субъекта  проблемы,  а  также  всех 
заинтересованных  сторон  в  данной  ситуации,  определение  требований  и  ожиданий 
заинтересованных сторон с учётом социального контекста;

 формирование  умений  разработки  обучающимися  паспорта  проекта, 
планирования проектной деятельности и ее реализации, подготовки отчёта о ходе и 
результатах  реализации  проекта,  защиты  проекта,  проведения  итоговой  рефлексии 
проекта  в  целях  осознания  участниками  проекта  глубоких  взаимосвязей  между 
профессиональными компетенциями,  гражданской ответственностью и  социальными 
изменениями на благо общества. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В  результате  изучения  дисциплины «Обучение  служением»  у  студента 
формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-3.  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать 
свою роль в команде.
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УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с  планируемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 
бакалавриат) и на основе профессиональных стандартов: 
"Психолог  в  социальной  сфере",  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и 
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  г.  N  682н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30840);
"Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)",  утвержденный  приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 
514н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  августа 
2015 г., регистрационный N38575).

Категория 
универсальных 
компетенций

Код  и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код  и  наименование 
индикатора  достижения 
универсальной 
компетенции

Формы 
образовательной 
деятельности, 
способствующие 
формированию  и 
развитию 
компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен
осуществлять 
поиск,
критический 
анализ и
синтез 
информации,
применять 
системный
подход  для 
решения
поставленных 
задач.

УК-1.1.  Демонстрирует 
знание особенностей
системного  и 
критического  мышления 
и готовность к нему. 
УК-1.2.   Применяет 
логические  формы  и 
процедуры,  способен  к 
рефлексии по поводу
собственной  и    чужой 
мыслительной 
деятельности. 
УК-1.3.  Анализирует 
источник  информации  с 
точки зрения временных 
и  пространственных 
условий  его 
возникновения

Контактная работа:
Лекции
Практические 
занятия
Самостоятельная 
работа

Разработка и
реализация проектов

УК-2  Способен 
определять
круг задач в рамках
поставленной  цели 
и
выбирать 

УК-2.1.  Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных  задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной  цели, 
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оптимальные
способы  их 
решения,
исходя  из 
действующих
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и
ограничений.

исходя  из  действующих 
правовых норм.
УК-2.2.  Определяет 
ресурсное  обеспечение 
для  достижения 
поставленной цели.
УК-2.3.   Оценивает 
вероятные  риски  и 
ограничения  в  решении 
поставленных задач.
УК-2.4.  Определяет 
ожидаемые  результаты 
решения  поставленных 
задач.

Командная работа и
лидерство

УК-3 Способен
осуществлять 
социальное
взаимодействие и
реализовывать 
свою роль в
команде.

УК-3.1.  Демонстрирует 
способность  работать  в 
команде,  проявляет 
лидерские  качества  и 
умения.
УК-3.2.  Демонстрирует 
способность 
эффективного речевого и 
социального 
взаимодействия.
УК-3.3.   Демонстрирует 
навыки   работы  с 
институтами  и 
организациями  в 
процессе  осуществления 
социального 
взаимодействия.

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.  Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие
общества  в 
социально-
историческом, 
этическом  и 
философском 
контекстах

УК-5.1.  Воспринимает 
Российскую  Федерацию 
как  национальное 
государство  с 
исторически 
сложившимся 
разнообразным 
этническим  и 
религиозным  составом 
населения  и 
региональной 
спецификой.
УК-5.2.    Анализирует 
социокультурные 
различия  социальных 
групп,  опираясь  на 
знание  этапов 
исторического  развития 
России   в   контексте 
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мировой   истории, 
социокультурных 
традиций  мира, 
основных  философских, 
религиозных   и 
этических учений.
УК-5.3.  Демонстрирует 
уважительное отношение 
к   историческому 
наследию   и 
социокультурным 
традициям  своего 
Отечества.
УК-5.4.  Конструктивно 
взаимодействует  с 
людьми  с  учетом  их 
социокультурных 
особенностей  в  целях 
успешного  выполнения 
профессиональных задач 
и  социальной 
интеграции
УК-5.5.  Сознательно 
выбирает  ценностные 
ориентиры    и 
гражданскую   позицию; 
аргументировано 
обсуждает  и  решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного  и 
личностного характера.

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Обучение  служением» включена  в  обязательную часть  Блока  1 
учебных планов по направлению подготовки 37.03.01 Психология уровень бакалавриат.

Согласно учебному плану, дисциплина  «Обучение служением» изучается на 2 
курсе в 3 семестре при очной форме обучения и при очно-заочной форме обучения.

Компетенции,  знания  и  умения,  а  также  опыт  деятельности,  приобретаемые 
студентами  после  изучения  дисциплины,  будут  использоваться  ими  в  ходе 
осуществления профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.)

Семестр

3
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Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

20 20

- лекции (Л) 8 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

52 52

- курсовая работа (проект) 20 20
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой Зачет с оценкой

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.)

Семестр

3

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

20 20

- лекции (Л) 8 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

52 52

- курсовая работа (проект) 20 20
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой Зачет с оценкой

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
пп

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы)

№
п
п

Тема

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения (ПРО)

1 Раздел 1. 
Введение в 
социальное 

проектировани

1
Тема 1. Социально ориентированные 
НКО и специфика взаимодействия с 
ними

УК-1
УК-2
УК-3
УК-52 Тема  2.  Социальный  проект  и 
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е

особенности  социально 
ориентированного проектирования

3
Тема  3.  Выявление актуальных 
социальных проблем и разработка 
социального проекта

4
Тема  4.  Ресурсное  обеспечение 
социального   проекта   

5

Тема  5.  Планирование 
социального  проекта:  методы 
реализации,  инструменты 
проектной  деятельности  и 
ожидаемые результаты

2

Раздел 2. 
Анализ 

ситуации и 
постановка 
проблемы

6
Тема  6.  Анализ  ситуации  и 
постановка проблемы

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

3

Раздел 3. 
Выработка 
гипотезы 

проектного 
решения и её 

проверка

7
Тема  7.  Выработка  гипотезы 
проектного решения и её проверка

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

 4

Раздел 4. 
Разработка и 

защита 
паспорта 
проекта

8
Тема  8.  Разработка  и  защита 
паспорта проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

5

Раздел 5. 
Реализация 

общественного 
проекта

9
Тема 9. Реализация общественно 
значимого проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

6

Раздел 6. 
Подведение 

итогов и 
рефлексия 

деятельности

10
Тема  10.  Подведение  итогов  и 
рефлексия деятельности

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

11
Тема  11  Обратная  связь  и 
рекомендации

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
очная форма обучения

№ 
п.п.

Темы дисциплины
Трудоемкост

ь
Лекци

и
Л
Р

П
З

С
З

СРС

1

Тема  1.  Социально 
ориентированные  НКО  и 
специфика взаимодействия с 
ними

6,5 0,5 1 5

2 Тема  2.  Социальный проект 
и  особенности  социально 

6,5 0,5 1 5
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ориентированного 
проектирования

3

Тема  3.  Выявление 
актуальных социальных 
проблем и разработка 
социального проекта

6,5 0,5 1 5

4
Тема  4.  Ресурсное 
обеспечение социального  
проекта   

7 1 1 5

5

Тема  5.  Планирование 
социального  проекта: 
методы  реализации, 
инструменты  проектной 
деятельности  и 
ожидаемые результаты

7 1 1 5

6
Тема  6.  Анализ  ситуации  и 
постановка проблемы

7 1 1 5

7
Тема 7. Выработка гипотезы 
проектного  решения  и  её 
проверка

7 1 1 5

8
Тема 8. Разработка и защита 
паспорта проекта

7 1 1 5

9
Тема  9.  Реализация 
общественно 
значимого проекта

5,5 0,5 1 4

10
Тема 10. Подведение итогов 
и рефлексия деятельности 5,5 0,5 1 4

11
Тема  11  Обратная  связь  и 
рекомендации

6,5 0,5 2 4

ИТОГО: 72 8 12 52

очно-заочная форма обучения

№ 
п.п.

Темы дисциплины
Трудоемкост

ь
Лекци

и
Л
Р

П
З

С
З

СРС

1

Тема  1.  Социально 
ориентированные  НКО  и 
специфика взаимодействия с 
ними

6,5 0,5 1 5

2 Тема  2.  Социальный проект 
и  особенности  социально 
ориентированного 

6,5 0,5 1 5
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проектирования

3

Тема  3.  Выявление 
актуальных социальных 
проблем и разработка 
социального проекта

6,5 0,5 1 5

4
Тема  4.  Ресурсное 
обеспечение социального  
проекта   

7 1 1 5

5

Тема  5.  Планирование 
социального  проекта: 
методы  реализации, 
инструменты  проектной 
деятельности  и 
ожидаемые результаты

7 1 1 5

6
Тема  6.  Анализ  ситуации  и 
постановка проблемы

7 1 1 5

7
Тема 7. Выработка гипотезы 
проектного  решения  и  её 
проверка

7 1 1 5

8
Тема 8. Разработка и защита 
паспорта проекта

7 1 1 5

9
Тема  9.  Реализация 
общественно 
значимого проекта

5,5 0,5 1 4

10
Тема 10. Подведение итогов 
и рефлексия деятельности 5,5 0,5 1 4

11
Тема  11  Обратная  связь  и 
рекомендации

6,5 0,5 2 4

ИТОГО: 72 8 12 52

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по 
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
при очной и очно-заочной формах обучения:

1. Социально ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.
2. Социальный  проект  и  особенности  социально  ориентированного 

проектирования.
3. Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта.
4. Ресурсное обеспечение социального   проекта.   
5. Планирование  социального  проекта:  методы  реализации,  инструменты 

проектной деятельности и ожидаемые результаты.
6. Анализ ситуации и постановка проблемы.
7. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка.
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8. Разработка и защита паспорта проекта.
9. Реализация общественно значимого проекта.
10. Подведение итогов и рефлексия деятельности.
11. Обратная связь и рекомендации.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- выполнение реферата;
-  изучение  теоретического  материала  с  использованием  курса  лекций  и 

рекомендованной литературы;
- подготовка к зачету с оценой в соответствии с перечнем контрольных вопросов 

для аттестации;
- дидактическое тестирование.
В  комплект  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы 

обучающихся входят:
- методические указания для выполнения социально ориентированного проекта;
- Оценочные материалы.

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ)

Учебным планом предусмотрено.
Примерная тематика проектов.
1. Социальная  ответственность  личности  в  современном  мире:  пути 

формирования.
2. Социальная  ответственность  молодого  поколения:  должное,  возможное  и 

реальное.
3. Социальная ответственность бизнеса: норма или позитивное исключение.
4. Роль социального служения в развитии гражданского общества.
5. Формы и методы организации благотворительности.
6. Формы и методы организации добровольческой деятельности.
7. Формы и методы правозащитной деятельности.
8. Формы и методы культурной и гуманитарной поддержки.
9. Обзор  Национальных  программ  в  области  добровольчества, 

благотворительности и правозащитной деятельности.
10. Волонтерство  и  его  роль  в  системе  социокультурных  институтов 

современного российского общества.
11. Что может мне дать, с точки зрения профессионального развития, участие в 

волонтерском движении.
12. Роль волонтерского движения в истории России движении.
13. Формы  и  виды  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  в 

современной России.
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14. Волонтерство и благотворительность: характер взаимосвязи.
15. Волонтерство  и  патриотизм  в  истории  России:  характер  взаимосвязи  (на 

конкретных примерах).
16. Основные  нормативные  документы,  определяющие  характер  и  границы 

волонтерского движения в современной России.
17. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий.
18. Организация работы агитбригад.
19. Методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов.
20. Психолого-педагогическое  сопровождение  деятельности  волонтерской 

службы.
21. Волонтерство в учебных заведениях.

Разработка и защита паспорта проекта

Раздел «Разработка и защита паспорта проекта» в проекте обучения служением 

включает создание документа,  который содержит ключевую информацию о проекте, 

его целях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. Процесс разработки паспорта 

проекта и его последующей защиты является важным шагом для обеспечения ясного 

понимания проекта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.

Основные  шаги  раздела  «Разработка  и  защита  паспорта  проекта»  в  проекте 

обучения служением:

1. Определение  общих  целей.  Обучающиеся  определяют  цели  проекта  и 

направления,  в  которых  планируют  достичь  перемен.  Цели  проекта  должны  быть 

описаны конкретно, ясно, с обоснованием их важности и ценности.

2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

проекта,  которое содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и 

результатах.  Здесь  должно  быть  указано,  что  планируется  сделать,  как  это  будет 

осуществлено и какие ресурсы и инструменты будут использованы.

3. Определение  задач  и  плана  работы.  Обучающиеся  определяют  необходимые 

задачи, которые необходимо выполнить в рамках проекта. Разрабатывают план работ, 

который включает этапы, сроки, ответственных лиц, ресурсы и ожидаемые результаты.

4. Оценка  необходимых  ресурсов.  Обучающиеся  определяют  ресурсы, 

необходимые  для  реализации  проекта,  включая  человеческие  ресурсы,  финансовые 

средства, оборудование, материалы и другие ресурсы.

5. Защита  паспорта  проекта.  Паспорт  проекта  требуется  защитить  путем 

презентации  его  представителям  партнерской  организации,  сообщества, 

заинтересованного  в  реализации  проекта,  наставнику  проекта  и  другим 
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заинтересованным сторонам. На защите требуется описать основные аспекты проекта, 

продемонстрировать  содержательную  согласованность  документа,  рассказать  о 

значимости  проекта,  его  потенциальных  результатах  и  о  том,  как  планируется 

достижение целей.

Защита паспорта проекта позволяет команде проекта представить свое видение и 

план действий,  получить обратную связь и рекомендации.  Защита паспорта проекта 

также обеспечивает понимание и поддержку со стороны заинтересованных сторон и 

помогает обеспечить успешное выполнение проекта.

Реализация общественного проекта

Раздел  «Реализация  общественного  проекта»  является  ключевым  шагом,  на 

котором команда проекта разрабатывает и реализует конкретное решение проблемы, с 

которой они работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания 

опыт,  полученные в  ходе  обучения,  для  достижения поставленных целей проекта  и 

позитивных изменений в обществе.

Основные  шаги  раздела  «Реализация  общественного  проекта»  в  проекте 

обучения служением:

1. Прототипирование. На этапе прототипирования команда создает прототип или 

модель продукта или решения. Прототип может быть физическим, виртуальным или 

концептуальным, он служит для тестирования функциональности, оценки эргономики 

и  сбора  обратной  связи.  Усовершенствование  прототипа  происходит  на  основе 

полученных результатов, и он служит основой для создания финального продукта.

2. Разработка и реализация.  На этой стадии команда приступает к разработке и 

реализации  решения  или  продукта.  Разработка  может  включать  программирование, 

дизайн, создание материалов или любые другие действия, необходимые для создания 

конечного продукта. Команда выполняет свои задачи, собирает данные и обеспечивает 

координацию для качественной реализации решения.

3. Тестирование  и  улучшение.  Созданный  продукт  или  решение  подвергаются 

тестированию. Это позволяет команде проверить функциональность, эффективность и 

соответствие гипотезе, которая была выдвинута на предыдущих этапах. Обнаруженные 

недочеты или проблемы решаются, а продукт или решение улучшаются в соответствии 

с полученной обратной связью.
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4. Оценка. После завершения разработки команда оценивает полученный результат 

и сравнивает его с изначальными целями проекта. Обосновывается эффективность и 

значимость  продукта  или  решения,  а  также  фиксируется  вся  необходимая 

документация для последующего использования.

Команда также должна оценить эффективность продукта или решения на основе 

обратной связи от заинтересованных сторон. Участники проекта исправляют ошибки, 

если они есть, и вносят улучшения, чтобы максимизировать пользу и эффективность 

продукта или решения.

Подведение итогов и рефлексия деятельности

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и 

подготовка  соответствующего  отчета  позволяют  оценить  выполненную  работу, 

отрефлексировать опыт, поделиться результатами.

Основные  шаги  раздела  «Подведение  итогов  и  рефлексия  деятельности»  в 

проекте обучения служением:

1. Анализ выполненных целей. Обучающиеся должны оценить, насколько успешно 

достигнуты  поставленные  цели  проекта;  рассмотреть,  какие  результаты  были 

достигнуты и соотнести их с начальными целями.

2. Оценка  достигнутых  результатов.  Обучающиеся  должны  проанализировать 

достигнутые  результаты  и  определить  их  значимость  для  целевой  аудитории; 

разобраться  в  основных  изменениях  или  преимуществах,  которые  проект  принес 

сообществу.

3. Рефлексия  и  уроки,  извлеченные  из  проекта.  Обучающиеся  должны 

проанализировать проект и свой опыт в рамках обучения служением; рассмотреть, что 

обучающиеся узнали о себе,  своих навыках,  проблемах,  с  которыми столкнулись,  и 

какие уроки они извлекли из выполненной работы.

4. Оценка собственного вклада. Обучающиеся должны оценить свой собственный 

вклад в проект и взаимодействие с командой и целевой аудиторией; рассмотреть, какие 

навыки или качества они развили, на какие проблемы обратили внимание, и как работа 

сказалась на результатах проекта.

5. Обратная  связь  и  рекомендации.  Обучающиеся  должны  подготовить 

рекомендации для  будущих участников  проекта,  основанные  на  полученном опыте, 

13



обсудить,  что  можно  улучшить,  какие  советы  можно  предложить  для  достижения 

лучших результатов в будущем.

После подведения итогов необходимо составить отчет по проекту.  Ключевые 

элементы отчета могут включать:

1. Введение. Вводная часть, в которой резюмируются цели проекта и его контекст.

2. Описание  проекта.  Подробное  описание  проекта,  включая  его  цели,  задачи, 

методы работы и изменения, предпринятые в ходе реализации.

3. Результаты  и  достижения.  Отчет  о  достигнутых  результатах,  связанных  с 

поставленными целями проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и 

качественные  данные,  примеры  или  иллюстрации,  чтобы  визуально 

продемонстрировать результаты.

4. Анализ  и  оценка.  Рефлексия  над  выполненной  работой,  оценка  значимости 

проекта и его результатов, анализ успешных стратегий и проблемных ситуаций.

5. Уроки  и  рекомендации.  Извлечение  уроков  из  проекта  и  рекомендации  для 

возможных  будущих  участников.  Обсуждение  того,  что  можно  улучшить  и  какие 

рекомендации дать для успешной реализации подобных проектов.

6. Заключение. Заключительные мысли и благодарности участникам, 

организациям, вовлеченным в проект.

Составление отчета поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а 

также поделиться результатами и опытом с другими. Отчет также служит как ориентир 

и руководство для будущих участников проектов обучения служением.

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.

 
12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы включают:

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП (дисциплины)

Тематическая структура дисциплины

№ 
пп

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы)

№
п
п

Тема

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения (ПРО)

14



1

Раздел 1. 
Введение в 
социальное 

проектировани
е

1
Тема 1. Социально ориентированные 
НКО и специфика взаимодействия с 
ними

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

2
Тема  2.  Социальный  проект  и 
особенности  социально 
ориентированного проектирования

3
Тема  3.  Выявление актуальных 
социальных проблем и разработка 
социального проекта

4
Тема  4.  Ресурсное  обеспечение 
социального   проекта   

5

Тема  5.  Планирование 
социального  проекта:  методы 
реализации,  инструменты 
проектной  деятельности  и 
ожидаемые результаты

2

Раздел 2. 
Анализ 

ситуации и 
постановка 
проблемы

6
Тема  6.  Анализ  ситуации  и 
постановка проблемы

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

3

Раздел 3. 
Выработка 
гипотезы 

проектного 
решения и её 

проверка

7
Тема  7.  Выработка  гипотезы 
проектного решения и её проверка

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

 4

Раздел 4. 
Разработка и 

защита 
паспорта 
проекта

8
Тема  8.  Разработка  и  защита 
паспорта проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

5

Раздел 5. 
Реализация 

общественного 
проекта

9
Тема 9. Реализация общественно 
значимого проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

6

Раздел 6. 
Подведение 

итогов и 
рефлексия 

деятельности

10
Тема  10.  Подведение  итогов  и 
рефлексия деятельности

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

11
Тема  11  Обратная  связь  и 
рекомендации

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№ Компетенция Виды оценочных средств используемых для оценки 
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пп
компетенций по дисциплине

Вопросы для зачета с 
оценкой

Тестирование Проект

1 УК-1 + (1-27 вопросы) + +
2 УК-2 + (1-27 вопросы) + +
3 УК-3 + (1-27 вопросы) + +
4 УК-5 + (1-27 вопросы) + +

12.3. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание 
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

12.3.1. Вопросы для зачета соценкой
При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение 
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и 
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание 
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически 
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в 
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого 
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом 
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой 
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой 
учебную литературу.
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4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного 
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного 
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам 
экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам 
экзаменационной  шкалы  на  уровне 
«неудовлетворительно».

12.3.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.3.3. Проект
Выполняется в письменной форме. При оценке проекта учитывается:

1. Правильность оформления проекта.
2. Уровень сформированности компетенций.
3.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Умение связать теорию с практикой.
7. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение 
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и 
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание 
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий;
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достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически 
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в 
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого 
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом 
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой 
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой 
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного 
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного 
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам 
экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам 
экзаменационной  шкалы  на  уровне 
«неудовлетворительно».

12.4. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности

12.4.1. Вопросы для зачета с оценкой

1. Понятие  добровольчества  (волонтерства)  и  его  роль  в  жизни 
современного российского общества.

2.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области  развития 
добровольчества (волонтерства).

3.  Взаимосвязь  добровольчества  (волонтерства)  с  изменениями  в  личности 
человека-волонтера.

4. Профессиональные качества обучающегося (Вашего направления обучения) с 
точки зрения волонтерской деятельности.

5. Социальное волонтерство.
6. Событийное волонтерство.
7. Спортивное волонтерство.
8. Экологическое волонтерство.
9. Арт-волонтерство.
10. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях.
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11.  Какие  знания,  умения  и  навыки  Вашего  направления  обучения  наиболее 
актуальны с точки зрения волонтерской деятельности?

12.  Границы  ответственности  добровольцев  (волонтеров),  организаторов 
добровольческой  (волонтерской)  деятельности  и  добровольческих  (волонтерских) 
организаций.

13.  Каковы  критерии  оценки  эффективности  современной  волонтерской 
деятельности?

14. Мотивация волонтеров.
15.  Современные  психологические  технологии  диагностики  потенциальных 

волонтеров.
16.  Современные  тенденции  и  технологии  работы  с  волонтерами  и 

волонтерскими движениями.
17. Проблемы и перспективы развития современного волонтерского движения в 

России.
18. Что является традиционными общественными ценностями нашей страны?
19. В чем особенности молодежного волонтерства?
20. В России есть меры государственной поддержки волонтеров?
21.  Региональные  власти  могут  или  должны  поддерживать  волонтерское 

движение?
22.  Муниципальные  власти  могут  или  должны  поддерживать  волонтерское 

движение?
23. Добровольчество и волонтерство: что это?
24. Добровольчество как социальный феномен.
25. Волонтерство: вне времени или модное движение?
26. Что такое специальная правовая культура волонтера?
27. Зачем волонтерству программа развития?

12.4.2. Банк тестовых заданий
Тематическая структура дисциплины

№ 
пп

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы)

№
п
п

Тема

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения (ПРО)

1 Раздел 1. 
Введение в 
социальное 

проектировани
е

1
Тема 1. Социально ориентированные 
НКО и специфика взаимодействия с 
ними

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

2
Тема  2.  Социальный  проект  и 
особенности  социально 
ориентированного проектирования

3
Тема  3.  Выявление актуальных 
социальных проблем и разработка 
социального проекта

4
Тема  4.  Ресурсное  обеспечение 
социального   проекта   

5 Тема  5.  Планирование 
социального  проекта:  методы 
реализации,  инструменты 
проектной  деятельности  и 
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ожидаемые результаты

2

Раздел 2. 
Анализ 

ситуации и 
постановка 
проблемы

6
Тема  6.  Анализ  ситуации  и 
постановка проблемы

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

3

Раздел 3. 
Выработка 
гипотезы 

проектного 
решения и её 

проверка

7
Тема  7.  Выработка  гипотезы 
проектного решения и её проверка

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

 4

Раздел 4. 
Разработка и 

защита 
паспорта 
проекта

8
Тема  8.  Разработка  и  защита 
паспорта проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

5

Раздел 5. 
Реализация 

общественного 
проекта

9
Тема 9. Реализация общественно 
значимого проекта

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

6

Раздел 6. 
Подведение 

итогов и 
рефлексия 

деятельности

10
Тема  10.  Подведение  итогов  и 
рефлексия деятельности

УК-1
УК-2
УК-3
УК-5

11
Тема  11  Обратная  связь  и 
рекомендации

Содержание тестовых материалов
1. Задание
Социальная работа отличается от других схожих по характеру профессий социальной
направленности, доминированием отношений:
субъект-объект
объект-субъект
субъект-субъект

2. Задание
Эмпатия – это:
терпимость
понимание
уважение

3. Задание
Когда в России появилось добровольчество как социальное явление?
вторая половина XVII века
конец XIX века
60-е годы XX века
80-е годы XX века
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4. Задание
В каком году в России благотворительность была законодательно признана правовым 
видом деятельности?
1882
1922
1995
2018

5. Задание
Что такое НКО?
некоммерческие организации
новые коммерческие организации
неформальные коммерческие организации
незарегистрированные коммерческие организации

6. Задание
Когда празднуют Международный День Добровольцев?
23 февраля
1 сентября
22 августа
5 декабря

7. Задание
Назовите  Всероссийскую консолидированную добровольческую акцию,  проводимую 
каждую весну с 1997 года?
день учителя
весенняя неделя добра
день защиты детей
осенний марафон

8. Задание
Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения:
США
Англия
Франция
Россия
Италия
Япония
нет такой страны

9. Задание
Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доброволец?
да
нет

10. задание
Первое массовое детское движение в России – это:
скауты
пионеры
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октябрята
зеленые береты

11. Задание
Социальный проект – это:
план общественных мероприятий
план общегородских мероприятий
программа действий, направленная на решение социальных проблем
здесь нет верного ответа

12. Задание
Волонтер в дословном переводе означает:
человек, который, работая безвозмездно, стремиться внести свой вклад в реализацию
социально значимых проектов
«доброволец», который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой
деятельностью и осознает свое значение для общества
человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу

13. Задание
Мотивация – это:
состояние нужды в определенных условиях или объектах, которых недостает человеку 
для нормального существования
побудительная причина для начала деятельности с целью удовлетворения какой-либо
потребности
побудительная  основа  психической  жизни  человека,  совокупность  причин 
психологического характера, определяющих активность поведения человека

14. Задание
Мотивация бывает:
внутренняя и внешняя
кратковременная и долговременная
непосредственная и опосредованная

15. Задание
Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным?
чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая
квалификация
волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать волонтерство со 
своей основной деятельностью
волонтеры работают только с социальными проблемами
граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством

16. Задание
Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться волонтер?
самого  волонтера,  подопечных  волонтера,  их  родственников,  других  волонтеров  и 
персонала учреждений
только подопечных волонтера
подопечных волонтера и других волонтеров
подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала учреждений
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17. Задание
Выберите верное утверждение:
в случае если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, вспомните 
о долге перед обществом и важности вашей помощи
если  волонтерство  вам  не  подошло,  вероятно,  вы  недостаточно  старались  в  нем 
разобраться
чаще  всего  на  ранних  этапах  добровольчества  волонтер  переживает  внутренний 
конфликт из-за несоответствия его представлениям реальности
физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое состояние

12.4.3. Тематика проектов

Примерная тематика проектов.

1. Социальная  ответственность  личности  в  современном  мире:  пути 
формирования.

2. Социальная  ответственность  молодого  поколения:  должное,  возможное  и 
реальное.

3. Социальная ответственность бизнеса: норма или позитивное исключение.
4. Роль социального служения в развитии гражданского общества.
5. Формы и методы организации благотворительности.
6. Формы и методы организации добровольческой деятельности.
7. Формы и методы правозащитной деятельности.
8. Формы и методы культурной и гуманитарной поддержки.
9. Обзор  Национальных  программ  в  области  добровольчества, 

благотворительности и правозащитной деятельности.
10. Волонтерство  и  его  роль  в  системе  социокультурных  институтов 

современного российского общества.
11. Что может мне дать, с точки зрения профессионального развития, участие в 

волонтерском движении.
12. Роль волонтерского движения в истории России движении.
13. Формы  и  виды  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  в 

современной России.
14. Волонтерство и благотворительность: характер взаимосвязи.
15. Волонтерство  и  патриотизм  в  истории  России:  характер  взаимосвязи  (на 

конкретных примерах).
16. Основные  нормативные  документы,  определяющие  характер  и  границы 

волонтерского движения в современной России.
17. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий.
18. Организация работы агитбригад.
19. Методики работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов.
20. Психолого-педагогическое  сопровождение  деятельности  волонтерской 

службы.
21. Волонтерство в учебных заведениях.

В соответствии с критериально-ориентированным подходом ниже представлены 

критерии для оценки различных сторон общественного проекта обучения служением.
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Самооценка обучающихся

Самооценка является одним из наиболее важных инструментов формирующего 

оценивания  при  осуществлении  образовательного  процесса  в  условиях  реализации 

проекта по методике обучения служением. Проводя самооценку, обучающиеся могут 

оценить  свой  прогресс,  определить  свои  сильные  и  слабые  стороны,  а  также 

разработать стратегии для улучшения своих знаний и навыков.

Критерии  самооценки  в  обучении  служением  могут  варьироваться  в 

зависимости от конкретного проекта или направления подготовки.

1. Достижение целей. Обучающиеся могут поставить перед собой определенные 

цели, связанные с учебными достижениями, опытом служения, личностным ростом и 

т.д. Проводя самооценку, они могут оценить, насколько успешно достигнуты цели и 

что нужно сделать, чтобы их достичь.

2. Оценка вклада. Обучающиеся могут оценить свой вклад, используя критерии, 

связанные с количеством часов, качеством работы, влиянием на сообщество и т.д. Это 

поможет им понять, какие аспекты своей деятельности они выполнили хорошо, а где у 

них есть возможности для улучшений.

3. Обратная связь от наставника. Обучающиеся могут использовать обратную 

связь,  полученную от наставника проекта,  чтобы провести самооценку.  Они могут 

оценить свой прогресс, основываясь на комментариях и рекомендациях, которые им 

были даны в процессе обучения служением.

4. Рефлексия и самоанализ.  Важной частью самооценки является рефлексия и 

самоанализ.  Обучающиеся  могут  задавать  себе  такие  вопросы,  как  «Что  я  сделал 

хорошо?»,  «Что могу сделать лучше?»,  «Какие уроки я  извлек из  своего опыта?». 

Ответы  на  эти  вопросы  помогут  студентам  осознать  свое  развитие  и  определить 

области для улучшения.

В  конце  самооценки  обучающиеся  могут  разработать  план  действий  для 

достижения своих целей и улучшения в необходимых областях. Важно помнить, что 

самооценка  —  это  процесс,  поэтому  обучающиеся  должны  быть  готовы  к 

непрерывной рефлексии и развитию своих навыков на протяжении всего проекта.
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Взаимная оценка студентов

Взаимная  оценка  студентов  —  это  процесс,  при  котором  обучающиеся 

оценивают работу и вклад своих коллег по проектной команде. Это важный аспект 

образовательного  процесса,  так  как  он  способствует  развитию  коллективного 

сотрудничества, саморефлексии и улучшению работы каждого участника проекта.

Критерии взаимной оценки студентов:

1. Сотрудничество и коммуникация. Обучающиеся должны оценить, насколько 

эффективно и созидательно каждый участник проекта взаимодействовал и общался с 

остальными  участниками.  Это  может  включать  способность  слушать  и  уважать 

мнение других, делиться своими идеями и способность совместно решать проблемы.

2. Качество работы.  Один из критериев для взаимной оценки — это качество 

работы, выполненной каждым участником. Обучающиеся могут оценить, насколько 

точно  был  выполнен  проект,  насколько  хорошо  были  реализованы  предложенные 

идеи и предложения, а также насколько ценен вклад каждого члена группы.

3. Участие  и  активность.  Взаимная  оценка  также  может  включать  оценку 

активности  и  участия  каждого  участника  в  групповой  работе.  Обучающиеся 

оценивают, насколько участник был активным, вовлеченным и готовым работать в 

команде.

4. Надежность  и  ответственность.  Важный  аспект  взаимной  оценки  —  это 

надежность  и  ответственность  каждого  участника  проекта.  Обучающиеся  могут 

оценить, насколько каждый участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а 

также насколько можно было положиться на каждого участника.

После  взаимной  оценки  обучающиеся  могут  обсудить  результаты  и  дать 

обратную связь своим коллегам для дальнейшего роста и улучшения. Важно помнить, 

что взаимная оценка должна быть объективной, справедливой и конструктивной для 

максимальной пользы каждого участника.

Оценка наставником

В  методике  обучения  служением  важную  роль  играет  наставник,  который 

ориентирует  и  поддерживает  студентов  в  процессе  их  участия  в  общественном 

проекте.  Оценка  студентов  наставником  имеет  значение,  так  как  помогает  им  в 

25



определении своих сильных и слабых сторон, поощрении развития и взаимодействии 

с командой.

Критерии, по которым наставник может оценивать студентов в общественном 

проекте:

1. Профессиональное  поведение.  Наставник  может  оценить,  насколько 

обучающиеся  демонстрируют  культуру  профессионального  поведения  во  время 

реализации  общественного  проекта.  Эта  оценка  включает  такие  аспекты,  как 

ответственность,  пунктуальность,  рабочую  этику,  уважение  к  правилам  и  нормам 

проекта.

2. Работа в команде. Наставник может оценить, насколько активно обучающиеся 

взаимодействуют  и  вносят  вклад  в  работу  команды,  в  достижение  целей  проекта. 

Работа  в  команде  может  включать  способность  эффективно  коммуницировать, 

сотрудничать и решать проблемы вместе с другими членами команды.

3. Развитие  навыков.  Наставник  может  оценить,  насколько  успешно 

обучающиеся  развивают  свои  навыки  и  компетенции  в  процессе  реализации 

общественного проекта. Это может быть связано с улучшением навыков руководства, 

аналитического мышления и других навыков,  которые являются образовательными 

целями проекта.

4. Участие  и  вовлеченность.  Наставник  может  оценить  уровень  участия  и 

вовлеченность студентов в реализацию проекта. Он может обратить внимание на то, 

насколько обучающиеся активно и плодотворно участвуют во всех аспектах проекта, 

начиная от планирования и заканчивая рефлексией и обратной связью.

5. Постановка  целей  и  достижение  результатов.  Наставник  может  оценить, 

насколько  обучающиеся  успешно  ставят  себе  цели  и  достигают  результатов  в 

процессе  проектной  деятельности.  Эта  оценка  включает  оценку  прогресса  по 

отношению к целям, продуктивности работы и достижению результатов.

Важно  отметить,  что  оценка  наставника  должна  быть  объективной, 

справедливой  и  основываться  на  конкретных  показателях  и  наблюдениях.  Это 

обратная связь для развития студентов и помощи им в их обучении и росте.
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Оценка со стороны сообщества

Оценка со стороны сообщества также важна для проектов обучения служением. 

Ниже приведены некоторые критерии, которые могут использоваться для оценки со 

стороны сообщества.

1. Эффективность  для  сообщества.  Способствовал  ли  проект  улучшению 

качества жизни в сообществе или решению конкретной проблемы? Удовлетворены ли 

потребности сообщества?

2. Взаимодействие с сообществом. Насколько активно сообщество участвовало 

в процессе реализации проекта? Была ли у сообщества возможность влиять на ход 

реализации  проекта?  Способствовал  ли  проект  улучшению  отношений  между 

учащимися и сообществом или между различными группами внутри сообщества?

3. Долгосрочный  эффект.  Существуют  ли  планы  или  перспективы  для 

продолжения  проекта  или  его  влияния  на  будущее?  Хороший  проект  обучения 

служением должен оставить устойчивый след в сообществе.

4. Развитие  студентов.  Сообщество  также  может  оценить  вклад  опыта  в 

обучение и развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои знания, навыки 

и понимание сообщества и общественных проблем?

Оценка со стороны сообщества играет ключевую роль во всесторонней оценке 

эффективности и влияния проекта.

Оценка паспорта проекта

Паспорт  проекта  в  рамках  реализации  общественного  проекта  «Обучение 

служением»  представляет  собой  документ,  который  содержит  основные 

характеристики  проекта,  его  цели,  задачи,  ресурсы  и  ожидаемые  результаты. 

Критериальная оценка паспорта проекта помогает студенческой проектной команде 

понять, насколько хорошо задуман и спланирован проект.

Критерии для оценки паспорта проекта в рамках обучения служением:

1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, определенных 

в паспорте проекта.  Критерии оценки могут быть связаны с тем, насколько ясные, 

конкретные и достижимые поставлены цели, а также насколько хорошо определены 

задачи, которые должны быть выполнены для достижения этих целей.
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2. Ресурсы  и  бюджет.  Паспорт  проекта  должен  содержать  информацию  о 

ресурсах, которые требуются для его реализации, и при необходимости о бюджете, 

выделенном на проект. Оценка паспорта проекта может включать анализ доступности 

и эффективного использования ресурсов, а также их соответствия запланированным 

задачам.

3. Методы  и  план  работы.  Паспорт  проекта  должен  содержать  описание 

методов  и  плана  работы,  которые  будут  использоваться  для  достижения  целей. 

Оценка  может  включать  анализ  этих  методов  и  плана  работы  на  предмет  их 

доступности,  реалистичности  и  эффективности  в  контексте  проекта.  План  работы 

должен включать план рефлексивных мероприятий.

4. Ожидаемые результаты и показатели.  Паспорт проекта должен содержать 

ожидаемые результаты и показатели, чтобы определить, насколько успешно проект 

будет  выполнен.  Оценка  может  включать  анализ  ожидаемых  результатов  и 

показателей на предмет их ясности, измеримости и связи с поставленными целями. 

Оценка паспорта проекта может включать анализ воздействия проекта на целевую 

аудиторию или проблему, которую проект решает.

Важно, чтобы оценка паспорта проекта проводилась в контексте конкретной 

ситуации.  Критерии  оценки  могут  быть  адаптированы  и  дополнены  с  учетом 

особенностей проекта и его целей.

Рефлексия
В  целях  проведения  текущего  мониторинга  реализации  проекта  обучения 

служением можно включать для обсуждения следующие вопросы:

Что я узнал во время этого этапа реализации проекта (всего проекта)? Этот 

вопрос поможет студентам осознать те новые знания и навыки, которые они приобрели.

Как этот опыт связан с моим обучением?  Этот вопрос поможет студентам 

глубже осознать значение приобретенного практического опыта и обеспечивает связь 

между учебными материалами и опытом.

Каково мое влияние на сообщество?  Этот вопрос усиливает чувство личной 

гражданской ответственности и служения обществу.

Что  было  для  меня  самым  трудным  и  как  я  справился  с  этими 

трудностями? Этот вопрос помогает студентам развивать навыки решения проблем и 

преодоления препятствий.
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Смогу ли я применить полученные знания и опыт в будущих проектах? 

Этот вопрос затрагивает ценность обучения служением для долгосрочного развития 

студентов.

Предложение  студентам  этих  вопросов  для  рефлексии  поможет  им  прочнее 

усваивать полученные знания, глубже понять свою будущую профессию и ее влияние 

на развитие общества.

Защита проекта

В  время  публичной  защиты  результаты  реализации  общественного  проекта 

следует оценивать по следующим критериям.

1. Соответствие  целям  обучения.  Проект  должен  служить  достижению 

определенных учебных целей и результатов.  Оценка должна учитывать,  насколько 

хорошо обучающиеся связывают свою работу с образовательной программой.

2. Вклад в сообщество. Проект должен иметь явные положительные последствия 

для  сообщества.  Насколько  значительным  был  вклад  и  чем  он  был  ценен  для 

сообщества?

3. Рефлексия  и  критическое  мышление.  Обучающиеся  должны 

демонстрировать способность к рефлексии и критическому мышлению, анализируя и 

оценивая свой опыт.

4. Межличностные и коммуникационные навыки. Оценка должна учитывать, 

насколько  хорошо  обучающиеся  работали  в  команде,  их  способность  управлять 

конфликтами, их навыки общения и взаимодействия с другими.

5. Личностный рост и развитие.  Также важно оценивать,  как опыт обучения 

служением способствовал личному росту и развитию студентов. Это может включать 

в  себя  лидерские  качества,  самостоятельность,  принятие  инициативы  и 

ответственности.

6. Качество выполненной работы.  Работа студентов должна быть оценена по 

отношению  к  поставленным  в  проекте  целям  и  заданным  требованиям  к  их 

достижению.

Установление целей и требований к  их достижению является неотъемлемой 

частью  начального  этапа  проекта,  результаты  которого  фиксируются  в  паспорте 

проекта.
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Все  эти  критерии  помогут  обеспечить  всестороннюю  оценку  проектов 

обучения служением, учитывающую как учебные и общественные результаты, так и 

развитие навыков и качеств личности.

Оценка отчета по проекту

Отчет по проекту в рамках обучения служением является важным средством 

документирования и оценки выполненной работы. Он дает возможность студентам 

поделиться своим опытом, достижениями и уроками, извлеченными из проекта. При 

оценке отчета по проекту для более всесторонней оценки работы студента следует 

учитывать несколько критериев.

Критерии, которые можно использовать для оценки отчета по проекту в рамках 

обучения служением:

1. Полнота и структура. Оценка должна включать анализ полноты и структуры 

отчета.  Отчет  должен  быть  организован,  понятен,  содержать  введение,  описание 

проекта, методы, результаты, анализ и заключение. Критерии оценки могут включать 

ясность, последовательность и полноту представленной информации.

2. Описание проекта и  целей.  Оценка  должна учитывать  ясность  и  точность 

описания  замысла  проекта  и  его  целей.  Отчет  должен  четко  представлять  задачи, 

контекст  и  ожидаемые  результаты  проекта.  Критерии  оценки  могут  включать 

понятность, конкретность и соответствие заданным целям.

3. Анализ  результатов.  Отчет  должен  содержать  анализ  достигнутых 

результатов,  основанный  на  собранной  информации  и  данных.  Оценка  может 

включать оценку глубины анализа, использованных методов и объективности оценки 

результатов. Критерии оценки также могут включать точность описания и четкость 

результатов.

4. Рефлексия  и  уроки,  извлеченные  из  проекта.  Важным  аспектом  отчета 

является рефлексия студентов и извлечение ими уроков и практических навыков из 

выполненного  проекта.  Оценка  может  включать  анализ  глубины  рефлексии, 

применения полученного опыта и описания конкретных уроков и рекомендаций для 

будущей работы.

5. Связь  с  социальными изменениями.  Оценка  может  учитывать,  насколько 

хорошо отчет связан с целями позитивных социальных изменений. Эта оценка может 
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включать  описание  внедренных  изменений,  их  влияние  на  целевую  аудиторию. 

Критерии  оценки  могут  включать  осознание  связи  академических  знаний, 

гражданственности с социальными изменениями.

Критерии оценки могут варьироваться в зависимости от программы обучения и 

контекста проекта обучения служением, а также от поставленных целей проекта.

12.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

Качество  знаний характеризуется  способностью  обучающегося  точно, 
структурированно  и  уместно  воспроизводить  информацию,  полученную  в  процессе 
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании 
или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 
в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 
т.е.  способности выполнить работу по образцам, с  которыми он работал в процессе 
обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 
задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  
ориентированных  заданий,  моделирующих  решение  им  производственных  и 
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 
как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 
исследовательских  работ,  прохождении  практик,  при  работе  индивидуально  или  в 
составе группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При 
этом  студент  поставлен  в  условия,  когда  он  вынужден  самостоятельно  (творчески) 
искать  пути  и  средства  для  разрешения  поставленных  задач,  самостоятельно 
планировать  свою работу  и  анализировать  ее  результаты,  принимать  определенные 
решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 
ответственность  за  проделанную  работу,  т.е.  проявить  владение  навыками. 
Взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  периодически  по  завершению 
определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения 
навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного 
задания,  но  и  способность  (готовность)  студента  решать  подобные  практико-
ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 
образом,  способность  студента  обосновывать  и  аргументировать  свои  решения  и 
предложения.

В  таблице  приведены  процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды  учебных  занятий  и 
контрольных мероприятий

Оцениваемые  результаты 
обучения

Процедуры оценивания

Посещение  студентом 
аудиторных занятий

ЗНАНИЕ  теоретического 
материала  по  пройденным 

Проверка  конспектов 
лекций,  устный  опрос  на 
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темам (модулям) занятиях
Выполнение  практических 
заданий 

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ, 
соответствующие  теме 
работы

Проверка  отчёта,  защита 
выполненной работы

Тестирование ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  по 
пройденным  темам 
(модулям)

Проверка тестов

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и 
НАВЫКИ,
соответствующие 
изученной дисциплине

Экзамен 

Устный  опрос -  это  процедура,  организованная  как  специальная  беседа 
преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 
(индивидуальный  опрос)  с  целью  оценки  результативности  посещения  студентами 
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Тесты  являются  простейшей  форма  контроля,  направленная  на  проверку 
владения  терминологическим  аппаратом,  современными  информационными 
технологиями  и  конкретными  знаниями  в  области  фундаментальных  и  прикладных 
дисциплин.  Тест  состоит  из  небольшого  количества  элементарных  задач;  может 
предоставлять  возможность  выбора  из  перечня  ответов;  занимает  часть  учебного 
занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 
занятии; частота тестирования определяется преподавателем.

Экзамен -  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  учебным 
дисциплинам  по  окончании  семестра,  основанная  на  суммировании  баллов, 
полученных  студентом  при  текущем  контроле  освоения  модулей  (семестровая 
составляющая),  а  также  баллов  за  качество  выполнения  экзаменационных  заданий 
(экзаменационная составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и 
систематизировать  теоретические  и  практические  знания  по  дисциплине  и  решать 
практико-ориентированные  задачи).  Полученная  балльная  оценка  по  дисциплине 
переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной форме с 
письменной фиксацией ответов студентов.

Вид,  место и  количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 
определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных 
работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 
дисциплине.

Разработка  оценочных  средств  и  реализация  процедур  оценивания 
регламентируются локальными нормативными актами.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с 
компьютерной техникой и на сайте вуза).

2.  Методические  указания  по  написанию  и  подготовке  проекта  (доступны  в 
библиотеке и профильной кафедре вуза, на сайте вуза).

3.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во 
внутренней  информационной  сети  вуза  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной 
техникой).

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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13.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Волонтерство в России: отечественный опыт и современность / В. А. Мау, Л. 
И. Левкина, С. В. Фокин [и др.];  под редакцией В. И. Василенко, В. М. Зорина. — 
Москва: Дело, 2020. — 400 c.  — ISBN 978-5-85006-236-1.  — Текст: электронный // 
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/139842.html  (дата  обращения:  30.04.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей

2. Горяйнова, Н.М. Самоменеджмент : учебное пособие / Н. М. Горяйнова, Н. П. 
Пасешник. — Челябинск: Южно-Уральский технологический университет, 2022. — 223 
c.  —  ISBN 978-5-6047814-4-9.  — Текст:  электронный //  Цифровой образовательный 
ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/123318.html (дата 
обращения:  28.03.2024).  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI: 
https://doi.org/10.23682/123318

3. Егоренко, А.О. Тайм-менеджмент / А. О. Егоренко, В. О. Кожина. — Санкт-
Петербург: Лань, 2024. — 148 с. — ISBN 978-5-507-48186-6. — Текст: электронный // 
Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/367487 
(дата обращения: 28.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Надточий, Ю. Б. Командообразование. Практикум : учебное пособие / Ю. Б. 
Надточий. — Москва :  Дашков и К,  2022.  — 108  c.  —  ISBN 978-5-394-04656-8.  — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/120715.html (дата  обращения:  28.03.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

5. Надточий, Ю.Б. Командообразование : учебное пособие / Ю. Б. Надточий. — 
2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 238 c. — ISBN 978-5-394-04302-4. — Текст : 
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107793.html (дата  обращения:  28.03.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

6. Надточий,  Ю.Б.  Командообразование:  задания,  тесты,  игры:  учебно-
методическое пособие / Ю. Б. Надточий. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 
86 c. — ISBN 978-5-394-04301-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/107792.html (дата 
обращения: 28.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Педагогика волонтерства: феноменология и социально-культурная практика: 
монография / М.И. Васильковская, Е. А. Воронина, Т. В. Зайцева [и др.]; под редакцией 
В. Д. Пономарева, М. И. Васильковской, Л. И. Лазаревой. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2021.  — 183 c.  — ISBN 978-5-8154-0669-8.  — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/127829.html  (дата  обращения:  01.02.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

8. Ситников,  В.Л.  Психология  и  педагогика  командообразования  :  учебное 
пособие для вузов / В. Л. Ситников, А. В. Комарова, Т. В. Слотина. — Санкт-Петербург 
:  Лань,  2022.  — 284 с.  —  ISBN 978-5-8114-9428-6. — Текст :  электронный //  Лань : 
электронно-библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/233270  (дата 
обращения: 28.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Чегринцова, С.В. Лидерство и командообразование в организации : учебное 
пособие / С. В. Чегринцова. — Тверь : Тверской государственный университет, 2020. — 
115  c.  — Текст  :  электронный //  Цифровой  образовательный ресурс  IPR SMART : 
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111565.html (дата обращения: 28.03.2024). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ковалева, А. С. Технология создания толерантной образовательной среды: 
учебное  пособие  /  А.  С.  Ковалева.  —  Барнаул:  Алтайский  государственный 
педагогический университет,  2015.  — 138  c.  —  ISBN 978-5-88210-806-8.  — Текст : 
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102876.html (дата  обращения:  28.03.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

2. Ковалева, А.С. Толерантная среда и формирование инклюзивной культуры в 
образовательной  организации:  методические  рекомендации  /  А.  С.  Ковалева,  Л.  С. 
Пилипчук, Н. В. Мжельская. — Барнаул: Алтайский государственный педагогический 
университет, 2018. — 44 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102788.html (дата обращения: 
28.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Медведева,  В.  Р.  Тайм-менеджмент.  Развитие  навыков  эффективного 
управления  временем:  учебное  пособие  /  В.  Р.  Медведева.  —  Казань:  Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 
978-5-7882-2266-0.  — Текст:  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR 
SMART:  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/95036.html (дата  обращения: 
28.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Певная,  М.В.  Управление  волонтерством.  Международный  опыт  и 
локальные практики: монография / М. В. Певная ; под редакцией Г. Е. Зборовский. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 434 c. — ISBN 
978-5-7996-1677-9.  — Текст:  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR 
SMART :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/68401.html (дата  обращения: 
28.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Педагогика волонтерства: феноменология и социально-культурная практика: 
монография  /  М.  И.  Васильковская,  Е.  А.  Воронина,  Т.  В.  Зайцева  [и  др.]  ;  под 
редакцией В. Д. Пономарева,  М. И. Васильковской, Л. И. Лазаревой. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 183 c. — ISBN 978-5-8154-
0669-8.  — Текст :  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127829.html (дата обращения: 28.03.2024). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Социальное проектирование в образовании и практике социальной работы: 
учебное  пособие  /  А.В.  Старшинова,  С.Н.  Панкова,  Е.Б.  Архипова  [и  др.]  ;  под 
редакцией  А.  В.  Старшиновой.  —  Екатеринбург:  Издательство  Уральского 
университета, 2018. — 160  c.  —  ISBN 978-5-7996-2313-5. — Текст :  электронный // 
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106519.html (дата  обращения:  28.03.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

7. Социальное управление и проектирование: учебное пособие (практикум) / 
составители Е.А. Сергодеева, М.Т. Асланова, Е.В. Сапрыкина. — Ставрополь : Северо-
Кавказский  федеральный  университет,  2018.  —  96  c.  —  Текст:  электронный  // 
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —  URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/92751.html (дата обращения: 28.03.2024). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей

8. Тимофеев,  А.В.  Мир  ценностей:  социально-философский  аспект: 
монография /  А.  В.  Тимофеев.  — Самара:  Самарский государственный технический 
университет,  ЭБС  АСВ,  2019.  —  119  c.  —  ISBN 978-5-7964-2226-7.  —  Текст: 
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111628.html (дата  обращения:  28.03.2024).  —  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  - 
http://elibrary.ru/project_authors.asp

2. Портал «Гуманитарное образование» -  http  ://  www  .  humanities  .  edu  .  ru  /  
3. Федеральный портал «Российское образование» -  http  ://  www  .  edu  .  ru  /  
4. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных 

ресурсов» -  http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  
5. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
6. Единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru).
7. Национальная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru).
8. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных 

ресурсов» (http://school-collection.edu.ru).
9. Федеральный Интернет-портал «Российское образование» (http://www.edu.ru).

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Обучение служением» для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология, осуществляется в виде лекционных и 
практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
студентам  рекомендуется  подготовить  реферат,  должны  изучить  лекционные 
материалы  и  другие  источники  (учебники  и  учебно-методические  пособия), 
подготовиться к ответам на контрольные вопросы и выполнить тестовые задания.

Дисциплина «Обучение служением» включает 11 тем. 
Для  проведения  лекционных  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:
очная и очно-заочная формы обучения:

1. Социально ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.
2. Социальный  проект  и  особенности  социально  ориентированного 

проектирования.
3. Выявление  актуальных  социальных  проблем  и  разработка  социального 

проекта.
4. Ресурсное обеспечение социального   проекта.   
5. Планирование  социального  проекта:  методы  реализации,  инструменты 

проектной деятельности и ожидаемые результаты.
6. Анализ ситуации и постановка проблемы.
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7. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка.
8. Разработка и защита паспорта проекта.
9. Реализация общественно значимого проекта.
10. Подведение итогов и рефлексия деятельности.
11. Обратная связь и рекомендации.

Лекция –  форма  обучения  студентов,  при  которой  преподаватель 
последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это 
важный  источник  информации  по  каждой  учебной  дисциплине.  Она  ориентирует 
студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу 
над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. 
Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка 
рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 
которое  занимает  новый  предмет  в  Вашей  подготовке  и  чему  новому  Вы сможете 
научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 
обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 
зачета или экзамена.

Отступите  поля,  которые  понадобятся  для  различных  пометок,  замечаний  и 
вопросов.

Запись  содержания  лекций  очень  индивидуальна,  именно  поэтому  трудно 
пользоваться чужими конспектами.

Не  стесняйтесь  задавать  вопросы  преподавателю!  Чем  больше  у  Вас  будет 
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:
-  не  старайтесь  дословно  конспектировать  лекции,  выделяйте  основные 

положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.; 
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами; 
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием; 
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию; 
- дополняйте материал лекции информацией; 
- задавайте вопросы лектору; 
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
-  Слушать (и  слышать)  другого человека -  это настоящее искусство,  которое 

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.
-  Если  преподаватель  «скучный»,  но  Вы  чувствуете,  что  он  действительно 

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить 
себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует  очень  полезный  прием,  позволяющий  студенту-психологу 
оставаться  в  творческом  напряжении  даже  на  лекциях  заведомо  «неинтересных» 
преподавателях.  Представьте,  что перед Вами клиент,  который что-то знает,  но ему 
трудно  это  сказать  (а  в  консультативной  практике  с  такими ситуациями постоянно 
приходится  сталкиваться).  Очень  многое  здесь  зависит  от  того,  поможет  ли 
слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но 
как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, 
когда даже вопросы задавать неприлично?
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Прием  прост  –  постарайтесь  всем  своим  видом  показать,  что  Вам  «все-таки 
интересно» и Вы «все-таки верите»,  что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 
важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно 
и  уважительно  слушающих  преподавателя,  то  может  произойти  «маленькое  чудо», 
когда  преподаватель  «вдруг» заговорит с  увлечением,  начнет  рассуждать  смело и  с 
озорством  (иногда  преподаватели  сами  ищут  в  аудитории  внимательные  и 
заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких 
студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется 
невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных 
ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что 
говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» 
может  и  не  произойти,  и  тогда  главное  -  не  обижаться  на  преподавателя  (как  не 
обижается  на  своего  «так  и  не  разговорившегося»  клиента  опытный  психолог-
консультант).  Считайте,  что  Вам не  удалось  «заинтересовать»  преподавателя  своим 
вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 
вашу  заинтересованность  его  лекцией,  можно  использовать  еще  один  прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 
слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже 
на  лекциях  признанных  психологических  авторитетов),  попробуйте  «про  себя» 
поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель 
«опровергать  себя»  (иногда  опытные  преподаватели  сначала  подбрасывают 
провокационные  идеи,  а  затем  как  бы  сами  с  собой  спорят).  В  любом  случае, 
несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - 
для  «внутреннего  диалога»),  который  уже  после  лекции,  на  практическом  занятии 
может превратиться  в  диалог  реальный.  Естественно,  не  следует  извращать  данный 
прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он 
«ничтожество»  и  т.  п.  Критика  (особенно  критика  преподавателя)  должна  быть 
конструктивной и доброжелательной.  Будущему психологу вообще противопоказано 
«демонстративное  презрение»  к  кому  бы  то  ни  было  (с  соответствующими 
«вытаращенными  глазами»  и  «фыркающим  ротиком»)  -  это  скорее,  признак 
«пациента», чем специалиста.

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем 
не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, 
даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это 
верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для 
этого  их  надо  кратко  записать,  чтобы  не  забыть),  либо  выбрав  момент,  когда 
преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели 
не приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у 
целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже  если  студент  владеет  стенографией,  записывать  все  высказывания  просто  не 
имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

-  Желательно  оставлять  на  страницах  поля  для  своих  заметок  (и  делать  эти 
заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к практическим занятиям и 
экзаменам).

-  Естественно,  желательно  использовать  при  конспектировании  сокращения, 
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 
было потом разобраться с этими сокращениями).
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-  Стараться поменьше использовать на  лекциях диктофоны,  поскольку потом 
трудно будет  «декодировать»  неразборчивый голос  преподавателя,  все  равно потом 
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 
экзаменам),  наконец,  диктофоны  часто  отвлекают  преподавателя  тем,  что  студент 
ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, 
глядя  на  преподавателя  немигающими  глазами  (взглядом  немного  скучающего 
«удава»),  а  преподаватель  чувствует  себя  неуютно  и  вместо  того,  чтобы  свободно 
размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и 
это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о 
подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях 
будущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то 
положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия...

Для  проведения  практических  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в 
соответствии с 9 разделом рабочей программы дисциплины:

при очной и очно-заочной формах обучения:
1. Социально ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.
2. Социальный  проект  и  особенности  социально  ориентированного 

проектирования.
3. Выявление  актуальных  социальных  проблем  и  разработка  социального 

проекта.
4. Ресурсное обеспечение социального   проекта.   
5. Планирование  социального  проекта:  методы  реализации,  инструменты 

проектной деятельности и ожидаемые результаты.
6. Анализ ситуации и постановка проблемы.
7. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка.
8. Разработка и защита паспорта проекта.
9. Реализация общественно значимого проекта.
10. Подведение итогов и рефлексия деятельности.
11. Обратная связь и рекомендации.

Практическое  занятие –  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая 
ориентирована  на  закрепление  изученного  теоретического  материала,  его  более 
глубокое  усвоение  и  формирование  умения  применять  теоретические  знания  в 
практических, прикладных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения 
конкретных  заданий  –  упражнений,  задач  и  т.п.  –  под  руководством  и  контролем 
преподавателя.

Готовясь  к  практическому  занятию,  тема  которого  всегда  заранее  известна, 
студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в 
процессе  самостоятельной  работы,  подобрать  необходимую  учебную  и  справочную 
литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие 
самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,  вопросов; 
преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 
вопросу,  только помогает им правильно построить обсуждение.  Такая учебная цель 
занятия требует,  чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему.  В противном 
случае  занятие  не  будет  действенным  и  может  превратиться  в  скучный  обмен 
вопросами и ответами между преподавателем и студентами.

При подготовке к практическому занятию:
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-  проанализируйте  тему  занятия,  подумайте  о  цели  и  основных  проблемах, 
вынесенных на обсуждение;

-  внимательно прочитайте материал,  данный преподавателем по этой теме на 
лекции;

-  изучите  рекомендованную  литературу,  делая  при  этом  конспекты 
прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;

-  постарайтесь  сформулировать  свое  мнение  по  каждому  вопросу  и 
аргументирование его обосновать;

-  запишите  возникшие  во  время  самостоятельной  работы  с  учебниками  и 
научной литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них 
ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
-  внимательно  слушайте  выступления  других  участников  занятия,  старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
-  активно  участвуйте  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  не  бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 
доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика  должна  быть  обоснованной  и  конструктивной,  т.е.  нести  в  себе  какое-то 
конкретное предложение в качестве альтернативы;

-  после  практического  занятия  кратко  сформулируйте  окончательный 
правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое  занятие  помогает  студентам  глубоко  овладеть  предметом, 
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
научной аргументации,  научного  мышления.  Преподавателю же  работа  студента  на 
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием 
он осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы - по 
написанию  проекта,  представлены  в  соответствующих  изданиях.  При  выполнении 
реферата  следует  руководствоваться  специальными методическими указаниями.  Эти 
методические  указания  размещены  в  библиотеке,  на  официальном  сайте  вуза  и 
профильных кафедрах вуза.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходимы 
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:
1. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходима 
следующая материально-техническая база:

1. Компьютерная и офисная техника.
2. Мультимедиа-проектор.
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3. Телевизор.

Кабинет общей психологии, 
Кабинет Основ философии № 
606

26 мест (13 столов, 26 стульев), 1 доска, 6 стендов, 1 
кафедра, вешалка напольная – 1 шт.

Рабочую программу дисциплины составил:
Антошкина Екатерина Александровна,  кандидат философских наук,  доцент кафедры 
гуманитарных  и  естественнонаучных  дисциплин  Частного  образовательного 
учреждения высшего образования «Брянский институт управления и бизнеса».

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
«Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин»:
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.
И.о. заведующий кафедрой ___________________ /Антошкина Е.А./

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  согласована  и  одобрена  на 
заседании кафедры «Психологии»:
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.
Проректор по учебной работе ___________________ /Тюрина Т.Ю./
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