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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели дисциплины 

1 
развитие гражданственности путём реализации социально ориентированного проекта с 

использованием профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе 
2 реализация общественного проекта в поддержку региона и/или некоммерческой организации 

1.2 Задачи дисциплины 

1 
проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для выявления 

актуальной проблемы, требующей проектного решения 

2 
постановка 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 

3 
разработка обучающимися паспорта проекта с учётом компетенций студенческой команды, 

имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников проекта по отношению к решаемой 

проблеме 

4 
реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, регулярного 

проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и профессионализма 

участников проекта 

5 

подготовка отчёта о ходе и результатах реализации проекта, выполнение обучающимися защиты 

проекта, проведение итоговой рефлексии проекта в целях осознания участниками проекта глубоких 

взаимосвязей между профессиональными компетенциями, гражданской ответственностью и 

социальными изменениями на благо общества 
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
Цель гражданско-патриотического воспитания – проведение систематической и целенаправленной работы по 

формированию у студенческой молодежи российской гражданской идентичности, чувства любви и уважения к 

Отечеству, ответственности за его состояние и развитие, активной гражданской позиции, готовности к 

исполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
– формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания; любви к своей Родине, 

чувства общности со своим народом; уважения к истории России, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины; 
– осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохранение и приумножение духовного, 

национального, культурного и экономического потенциала своего Отечества; 
– формирование гражданской позиции активного и ответственного члена общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

Цель духовно-нравственного воспитания – формирование у студенческой молодежи нравственного 

самосознания и способности к духовному саморазвитию на основе принципов гуманизма, сохранение духовно-

нравственного здоровья обучающихся. 
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
– формирование у обучающихся духовно-нравственных ориентиров, способности противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей; 
– воспитание у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, доброты, милосердия, отзывчивости, 

сострадания, других этических норм и качеств; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– формирование у обучающихся представлений о подлинных семейных ценностях, ориентации на вступление в 

брак, уважения к институту семьи вообще и к членам семьи, в частности, а также уважение к человеку труда и 

старшему поколению; 
– реализация комплекса мер по развитию благотворительности и волонтёрского движения 

Культурно-эстетическое воспитание и развитие творческого потенциала обучающихся 
Цель культурно-эстетического воспитания и развития творческого потенциала обучающихся – формирование 

творческой личности, которая может внести творческий элемент в свою теоретическую, практическую 

деятельность, в межличностное общение, и формирование устойчивой потребности личности в постоянном 

восприятии и понимании произведений искусства, проявлении интереса ко всему кругу проблем, которые 

решаются средствами художественного творчества. 
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: 



– раскрытие творческих задатков и способностей обучающихся, содействие в овладении молодыми людьми 

креативными формами самовыражения в различных сферах деятельности; 
– оказание помощи обучающимся в овладении культурой поведения, внешнего вида, речи, пластики, 

вербального и невербального общения; 
– создание новых и развитие уже функционирующих творческих объединений обучающихся; 
– развитие художественной самодеятельности Университета, повышение уровня исполнительского мастерства 

и расширение репертуара творческих коллективов; 
– проведение различных конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, праздников, театрализованных 

представлений; 
– участие в культурно-досуговой жизни региона, в городских, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, 

фестивалях; 
– развитие способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, пониманию 

их содержания и сущности через приобщение обучающегося к миру искусства; 
– умение противостоять влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня 

Научно-образовательное воспитание обучающихся 
Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного 

потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества. 
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
– формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой 

научной деятельности; 
– создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и 

навыками; 
– популяризация научных знаний среди обучающихся; 
– содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; 
– создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве 

мира и общества; 
– совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной 

технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской 

деятельности 
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся 

Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной 

ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, 

сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности 

предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в 

изменённых, вновь созданных условиях труда. 
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
– формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 
– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; 
– формирование психологии профессионала; 
– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 
– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом 

транспортной отрасли 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Блок/часть ОПОП Блок 1. Дисциплины / Обязательная часть 

2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины 
1 Б1.О.14 Культурология 
2 Б1.О.42 Основы российской государственности 
3 ФТД.02 Методы экономических расчетов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.01 Философия 
2 Б1.О.07 Математика 
3 Б1.О.09 Проектный менеджмент 
4 Б1.О.12 Политология 
5 Б1.О.13 Психология 
6 Б1.О.17 Управление персоналом 
7 Б1.О.18 Система менеджмента качества 
8 Б1.О.31 Правовые основы ведения бизнеса 
9 Б2.О.01(У) Учебная - ознакомительная практика 

10 
Б2.О.02(Н) Учебная - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 



11 Б2.О.03(П) Производственная - технологическая (проектно-технологическая) практика 
12 Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика 
13 Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 
14 Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.3 Осуществляет 

систематизацию информации 

различных типов для анализа 

проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию 

действий для построения 

алгоритмов решения 

поставленных задач 

Знать: 
закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных культур; 

особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного межкультурного 

взаимодействия. 
Уметь: 
понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; проектировать 

общественную 
деятельность с учетом культурных особенностей различных 

категорий людей. 
Владеть: 
методами и навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия. 

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-2.1 Владеет навыками 

целеполагания, постановки и 

приоритета задач для 

достижения генеральной 

цели и совокупности целей 

проекта 

Знать: 
основы планирования проектов, способы 

совершенствования собственной 
проектной деятельности и профессионального развития; 

методики самооценки, самоконтроля и 
саморазвития. 
Уметь: 
планировать самостоятельную проектную деятельность в 

решении профессиональных задач, подвергать 

критическому анализу проделанную работу; оценивать свои 

профессиональные качества, особенности характера, 

определять 
направления личностного роста, прогнозировать развитие в 

профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и цифровые средства; 

решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 
собственной общественной деятельности. 
Владеть: технологиями и навыками планирования и 

управления своей деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.4 Умеет (способен) 

отстаивать свою точку 

зрения, высказывать 

критическую оценку, не 

разрушая деловых 

отношений; с уважением 

относиться к иным точкам 

зрения, социальным, 

культурным различиям 

участников рабочей группы 

Знать: 
способы эффективной коммуникации в группе или команде; 

признаки эффективной команды, 
технологии ее создания, правила командного 

взаимодействия; алгоритм  
принятия командных решений и способы преодоления 

негативных факторов при принятии решений в группе, 

методы урегулирования конфликтов. 
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе, 

определять свою роль в команде с учетом собственных 

личностных ресурсов и ресурсов участников команды; 

использовать эффективные способы социального 



взаимодействия в процессе принятия группового или 

командного решения. 
Владеть: методиками постановки цели и задач проекта, 

методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта. 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.8 Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах, учитывать правила межкультурного 

взаимодействия в условиях различных этнических, 

религиозных и других ценностных систем. 

Владеть: способностью осознанного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем и видов работ 

Очная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 

Лек Пр Лаб СР 

1.0 Раздел 1. Введение в социальное проектирование       
1.1 Тема. Введение в социальное проектирование 2 2 2  2 УК-1.3 
2.0 Раздел 2. Анализ ситуации и постановка 

проблемы       

2.1 Тема. Анализ ситуации и постановка проблемы   2 2 2  2 УК-2.1 
3.0 Раздел 3. Выработка гипотезы проектного 

решения и её проверка       

3.1 Тема. Выработка гипотезы проектного решения и её 

проверка 
2 2 2  2 УК-2.1 

4.0 Раздел 4. Разработка и защита паспорта проекта       
4.1 Тема. Разработка и защита паспорта проекта 2 2 2  2 УК-3.4 
5.0 Раздел 5. Реализация общественного проекта       
5.1 

Тема. Реализация общественного проекта 2 7 7  28 

УК-1.3 
УК-2.1 
УК-3.4 
УК-5.8 

6.0 Раздел 6. Подведение итогов и рефлексия 

деятельности       

6.1 Тема. Подведение итогов и рефлексия деятельности  2 2 2  2 УК-5.8 

 Форма промежуточной аттестации – зачет 2  

УК-1.3 
УК-2.1 
УК-3.4 
УК-5.8 

 Итого часов (без учёта часов на промежуточную 

аттестацию)  17 17  38  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 
 

Библиографическое описание 
Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
онлайн 



6.1.1.1 

Зорина, Е. М. Метапредметная компетенция преподавателей и обучающихся : 

учебное пособие для вузов / Е. М. Зорина. — Москва : Юрайт, 2024. — 130 c. 

— URL: https://urait.ru/bcode/545078 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : 

электронный. 

Онлайн 

6.1.1.2 

Социальное проектирование в образовании и практике социальной работы : 

учебное пособие / А. В. Старшинова, Е. Б. Архипова, Н. С. Смолина, С. Н. 

Панкова, М. В. Миронова, А. С. Шарф ; под общ. ред. А. В. Старшинова. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 163 c. — 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696211 (дата обращения: 

18.04.2024). — Текст : электронный. 

Онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 
 

Библиографическое описание 
Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
онлайн 

6.1.2.1 

Мазниченко, М. А. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. 

Мазниченко [и др.] ; под общей редакцией М. А. Мазниченко. — Москва : 

Юрайт, 2024. — 155 c. — URL: https://urait.ru/bcode/544162 (дата обращения: 

22.04.2024). — Текст : электронный. 

Онлайн 

6.1.2.2 

Певная, М. В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. 

Зборовского. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2023. — 433 c. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515779 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : 

электронный. 

Онлайн 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 
 

Библиографическое описание 
Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
онлайн 

6.1.3.1 

Хажеева, М.А. Методические указания по изучению дисциплины Б1.О.42 

Обучение служением по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль Экономика предприятий и организаций / М.А. Хажеева ; ИрГУПС. – 

Иркутск : ИрГУПС, 2024. – 12 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_49721_1500_2024_1_signed.pdf 

Онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
6.2.1 Электронно-библиотечная система «Образовательная платформа ЮРАЙТ», https://urait.ru/ 
6.2.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/ 
6.2.3 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань», https://e.lanbook.com/ 

6.2.4 
Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте «ЭБ УМЦ ЖДТ» — https://umczdt.ru/books/ 
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 
6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 
6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрены 
6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрены 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС  находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; 
корпус Л ИрГУПС  находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся: 
– читальные залы; 
– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507; 
– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 



Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 
Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. На полях конспекта следует помечать 

вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, 

чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий 

определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию следует разобрать материал 

предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует 

переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий 

вопрос. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое 

задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место 

для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 
На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует 

заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к 

следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является 

важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины 

Лабораторная 

работа 

Основной целью лабораторных работ является теоретическое обоснование, наглядное 

и/или экспериментальное подтверждение и/или проверка существенных теоретических 

положений (законов, закономерностей) анализ существующих методик и методов их 

реализации и т.д. Они занимают преимущественное место при изучении дисциплин 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1. 
Исходя из цели, содержанием лабораторных работ могут быть: 
- экспериментальная проверка формул, методик расчета; 
- проведение натурных измерений свойств, рабочих параметров, режимов работы при 

помощи лабораторного оборудования и/или стендов и макетов; 
- ознакомление, анализ и теоретические выкладки по устройству, принципу действия 

и способам обслуживания аппаратов, деталей машин, механизмов, процессов, протекающих 

в них при этом и т.д.; 
- наглядная графическая интерпретация чертежей, схем, объемных поверхностей и 

т.д., воспроизводимых с помощью специализированного программного обеспечения; 
- имитационное моделирование процессов, протекающих в сложных химических, 

физических, механических, электрических и пр. объектах; 
- наглядное представление о работе персонала конкретной организации или 

подразделения ОАО «РЖД» посредством моделирования штатных и внештатных ситуаций 

в виртуальных специализированных АРМ (автоматизированных рабочих мест); 
- установление и подтверждение закономерностей (путем сравнения проведенного 

эксперимента и рассчитанных значений) и т.д.; 
- ознакомление с методиками проведения экспериментов, наглядным устройством 

стенд-макетов и пр.; 
- установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик; 
- анализ различных характеристик процессов, в том числе производственных и иных 

процессов; 



- расчет параметров различных явлений и процессов, смоделировать которые не 

возможно в реальных условиях (например, чрезвычайные ситуации и пр.); 
- наблюдение развития явлений, процессов и др. 
Допускается иное содержание лабораторных работ, если это будет способствовать 

реализации целей и задач дисциплины и формированию соответствующих компетенций. 
По характеру выполняемых лабораторных работ возможны: 
- ознакомительные работы, используемые для закрепления изученного 

теоретического материалы; 
- аналитические работы, используемые для получения новой информации на основе 

формализованных методов; 
- творческие работы, ориентированные на самостоятельный выбор подходов решения 

задач. 
Прежде, чем приступить к лабораторным занятиям, обучающимся необходимо 

повторить теоретический материал по теме работы. Каждая лабораторная работа оснащена 

методическими указаниями, разработанными преподавателями, ведущими дисциплину 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Обучение служением» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который 

называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы 

расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: 

обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые 

задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных 

домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к 

задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, 

а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения 

всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 
Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся 

в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению 

текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» 
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет 

  



Приложение № 1 к рабочей программе 
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1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде 

деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует 

дисциплина. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 
Дисциплина «Обучение служением» участвует в формировании компетенций: 

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 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения 

№ 

Наимено

вание 

контроль

но-

оценочно

Объект контроля 

Код 

индика

тора 

достиж

ения 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 



го 

мероприя

тия 

компет

енции 

(форма 

проведен

ия*) 

2 семестр 

Раздел 1. Введение в социальное проектирование 

1.

1 

Текущий 

контроль 
Тема. Введение в социальное проектирование УК-1.3 

Рефлекси

я. Опрос. 

Раздел 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 

2.

1 

Текущий 

контроль 
Тема. Анализ ситуации и постановка проблемы УК-2.1 

Рефлекси

я. 

Самооце

нка. 

Взаимооц

енка. 

Оценка 

наставни

ком. 

Раздел 3. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка 

3.

1 

Текущий 

контроль 
Тема. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка УК-2.1 

Рефлекси

я. 

Самооце

нка. 

Взаимооц

енка. 

Оценка 

наставни

ком. 

Раздел 4. Разработка и защита паспорта проекта 

4.

1 

Текущий 

контроль 
Тема. Разработка и защита паспорта проекта УК-3.4 

Защита 

паспорта 

проекта. 

Рефлекси

я. 

Самооце

нка. 

Взаимооц

енка. 

Оценка 

наставни

ком. 

Оценка 

со 

стороны 

сообщест

ва. 

Раздел 5. Реализация общественного проекта 

5.

1 

Текущий 

контроль 
Тема. Реализация общественного проекта. 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-3.4 

УК-5.8 

Самооце

нка. 

Взаимооц

енка. 

Оценка 

наставни

ком. 

Оценка 

со 

стороны 

сообщест

ва. 

Рефлекси

я.  

Раздел 6. Подведение итогов и рефлексия деятельности 

6.

1 

Текущий 

контроль 
Подведение итогов и рефлексия деятельности УК-5.8 

Защита 

результат

ов 

реализац



ии 

проекта. 

Оценка 

со 

стороны 

сообщест

ва. 

Оценка 

отчета по 

проекту. 

Рефлекси

я. 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Раздел 1. Введение в социальное проектирование 

Раздел 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 

Раздел 3. Выработка гипотезы проектного решения и её проверка 

Раздел 4. Разработка и защита паспорта проекта 

Раздел 5. Реализация общественного проекта 

Раздел 6. Подведение итогов и рефлексия деятельности 
 

УК-1.3 

УК-2.1 

УК-3.4 

УК-5.8 

Зачет 

(собеседо

вание) 

Зачет - 

тестирова

ние 

(компьют

ерные 

технолог

ии) 

 
*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

Описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также 

краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

 

Текущий контроль 

№ 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



Может быть использовано для оценки компетенций (в 

рамках дисциплины) и компетенций в целом 

 

Промежуточная аттестация 

№ 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Зачет 

Защита проекта как средство, позволяющее оценить 

знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

вопросов по 

проекту 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня 

освоения компетенций 

 
Промежуточная аттестация в форме зачета  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

и проектного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и 

владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические и практические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил практические 

задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенция 

не сформирована 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 
Проект 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект 

выполнен точно и последовательно в соответствии с планом. Работа содержит 

достаточно полную информацию из широкого спектра соответствующих 

источников. Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы 



уместно и эффективно. Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается 

четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 

правилами. Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом 

складывающихся ситуаций. Работа полностью самостоятельная, демонстрирует 

подлинную заинтересованность и вовлеченность автора. Продукт полностью 

соответствует требованиям качества и соответствует заявленным целям. Тема 

проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по 

теме проекта 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. Работа 

содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

количества соответствующих источников. В основном заявленные цели проекта 

достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не достаточные. Работа 

отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 

аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру. Представлен 

последовательный, подробный обзор хода работы по достижению заявленных 

целей. Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к 

работе. Продукт не полностью соответствует требованиям качества. Тема проекта 

раскрыта 

«удовлетворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель определена, но план 

её достижения дан схематично. Большая часть представленной информации не 

относится к сути работы. Большая часть работы не относится к сути проекта, 

неадекватно подобраны используемые средства. Работа содержит размышления 

описательного характера, не использованы возможности творческого подхода. В 

работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа. 

В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении. Анализ процесса и результата 

работы заменен описанием хода и порядка работы. Работа несамостоятельная, 

демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта. Проектный 

продукт не соответствует заявленным целям, эстетике. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

«неудовлетворительно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. Заявленные в 

проекте цели не достигнуты. Работа не содержит личных размышлений и 

представляет собой нетворческое обращение к теме проекта.  
Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки проанализировать 

процесс и результат работы. Работа шаблонная, показывающая формальное 

отношение автора. Презентация не подготовлена. Проектный продукт отсутствует. 

Тема проекта не раскрыта 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
3.1 Типовой проект 

После регистрации варианты заданий студенты берут на сайте Добро.рф, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет на данном сайте. 

В контексте деятельностного подхода, к которому относится обучение служением, 

применяется критериально-ориентированное оценивание результатов обучения.  

Порядок оценки в рамках общественного проекта обучения служением определяется 

содержанием этапов реализации общественного проекта.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

следующие оценочные средства:  

– Самооценка студентов.  

– Взаимооценка студентов.  

– Оценка наставником.  

– Оценка со стороны сообщества.  

– Рефлексия.  

– Защита проекта.  



– Отчет по проекту.  

После подведения итогов составляется 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, и 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. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

Описание шкал оценивания 

 

В соответствии с критериально-ориентированным подходом ниже представлены 

критерии для оценки различных сторон общественного проекта обучения служением.  

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.  



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 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.  

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.  

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.  

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. 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 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.  

Оценивание в рамках промежуточной аттестации  

Оценивание в рамках промежуточной аттестации рекомендуется проводить в форме 

дифференцированного зачета. При этом можно использовать традиционную или балльно-

рейтинговую систему оценивания. 

Оценивание на промежуточной аттестации в рамках балльно-рейтинговой системы 

производится по 100-балльной шкале путем накопления баллов в течение реализации проекта 

с учетом применения приведенных выше инструментов текущего оценивания. Оценивание по 

традиционной системе осуществляется, как правило, на основе результатов защиты проекта с 

применением шкалы «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

или «зачтено/не зачтено». 

Таблица соответствия балльно-рейтинговой системы и традиционной:  
Диф. зачет Диф. зачет Зачет 

91–100 баллов отлично  зачтено 
75–90 баллов хорошо  зачтено 
60–74 балла удовлетворительно  зачтено 

0 – 59 баллов неудовлетворительно  не зачтено 

 


