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1. Наименование дисциплины - «Технологии личностного развития» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Технологии личностного роста» является овладение новыми 

знаниями в области психологической практики и активизации личностного роста; подготовка 

студентов к организации и осуществлению процесса профессионально личностного роста 

обучающихся, развитие представлений студентов о возможностях личностного и профессионального 

роста посредством психологического тренинга. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

• 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) 

• Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (УК-3) 

• Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6) 

• Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессионально й деятельности (УК-7) 

• способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие способности. (ПК-7) 

• Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-

9) 

• Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6)  

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
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) 

 

знать: требования, предъявляемые к проектной 

работе, способы представления и описания целей и 

результатов проектной деятельности. 

уметь:  

определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач проекта; проектировать решение 

конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

владеть:  

формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение; решает конкретные 

задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время; публично представляет 

результаты решения конкретной задачи проекта. 

Осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

 

знать:  

- основные приемы и нормы социального 
взаимодействия;  
- основные понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 



уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе. 

- применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды. 

владеть:  

- простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде. 

Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6) 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда 

к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей. 

Владеть: приёмами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессионально й деятельности (УК-7) 

знать:  

— методы сохранения и укрепления физического 

здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 — социально-гуманитарную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности;  

— роль физической культуры и принципы здорового 

образа жизни;  

— влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

— способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности; — правила и 

способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

уметь:  

— организовывать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

— использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа; 

 — выполнять индивидуально подобранные 



комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;  

— выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

— выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

владеть:  

— опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания; 

 — способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни;  

— методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма;  

— методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности. 

(ПК-7) 

знать: методы и способы организации 

самостоятельной работы и сотрудничества 

обучающихся, сущность педагогического общения в 

коллективе;  

уметь: общаться, вести диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; эффективно организовать 

сотрудничество обучающихся, их самостоятельную 

работу, поддерживать активность и инициативу в 

процессе взаимодействия;  

владеть: навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе (в команде), навыками 

оценки самостоятельной работы обучающихся. 

способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития (ПК-9) 

Знать: средства реализации программ 

профессионального и личностного роста. 

Уметь: проектировать программы 

профессионального и личностного роста. 

Владеть: навыками постановки цели своего 

профессионального и личностного развития. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6)  

 

Знать:  

– закономерности физиологического и психического 

развития ребенка и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные 

периоды;  

– методы психолого-педагогической диагностики 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе;  

– психолого-педагогические технологии 

индивидуализации в образовании.  

– основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  



Уметь:  

– эффективно взаимодействовать с различным 

контингентом обучающихся;  

– проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми 

образовательными потребностями обучающихся;.  

– отбирать и применять психолого-педагогические 

технологии в образовании (в том числе инклюзивные) 

с учетом различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных 

потребностей;  

– применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в виртуальной среде;  

– применять психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостями;  

Владеть:  

– приемами и методами психолого-педагогической 

диагностики, направленной на работу с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями;  

– педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого 

обучающегося;  

– способами индивидуализации процесса воспитания 

и обучения на уроке и в системе дополнительного 

образования;  

– специальными технологиями и методами 

коррекционно-развивающей работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 

Дисциплина «Технологии профессионального саморазвития» относится к 

дисциплинам по выбору студента и базируется на таких дисциплинах как «Общая 

педагогика», «Введение в педагогическую деятельность», «Русский язык и культура 

речи», «Основы ораторского искусства» 

Постреквизиты дисциплины: полученные компетенции необходимы для дальнейшей 

педагогической практики бакалавра. 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

– 18 ч,  

в том числе на: 

лекции –8 ч, 

практические занятия (семинары) – 10 ч, 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 50 ч  

количество академических часов, выделенных на контроль – 4ч.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий 

 
№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
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о
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о
я
те

л
ь
н

ая
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Л
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и

и
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р

ат
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ы
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н

я
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я
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р
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ч
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н

я
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я
 /

 

се
м

и
н
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ы

 

1 

Теоретические основы 
технологий личностного 

роста 

5 3  4 25 тестирование мини-

доклад реферат 

2 
Социальная психология 

развития личности 

5 3  4 15 участие в дискуссии 

3 

Особенности 
организации тренинга 
личностного 

роста 

5 2  3 10 устный опрос 

сообщения на семинаре 

 

 Итого за весь курс: 72  8  10 50 Контроль: зачет 4 часов 

 

6. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Технологии личностного роста» относится к 

дисциплинам по выбору студента Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих 

гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Методология и методы научного 

исследования», «Современные проблемы науки и образования» и на основные положения 

общепрофессиональных дисциплин. 

Данная дисциплина ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

профессиональной деятельности в системе высшего образования. 
 

 

 



Структура дисциплины 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины 

Занятия лекционного типа 

№ 
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 
контроля 

1. Теоретические основы 

технологий 

личностного роста 

Понятие личности и подходы к ее 

развитию. Я-концепция и личностный 

рост. Изменение личности в системе 

межличностных отношений. Средства и 
барьеры эффективного общения 

К 

 
Занятия семинарского типа 

 

№ 
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Форма текущего 

контроля 

1. Теоретические основы 

технологий 

личностного роста 

Основные психологические теории 

личности. Психодинамическое 

направление в теории личности. 

Представления о личности в бихевиоризме 

и поведенческой психологии. Когнитивное 

направление в теории личности. 

Гуманистическое направление в теории 

личности. Экзистенциальное и 

феноменологическое направление в теории 

личности 

К 

2. Социальная 

психология развития 

личности 

Социальные институты и их роль в 

развитии личности. Активные методы в 

работе специалиста по социальной 
психологии развития 

Р, Э 

 

3. Особенности 

организации тренинга 

личностного роста 

Психологический тренинг как метод 

практической психологии. Понятие о ТЛР, 

его цель, принципы, структура. 

Психологически игры и упражнения для 

ТЛР. Развитие ресурсов личности в ТЛР 

К 



 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Технологии 

личностного роста». 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме доклада-презентации по проблемным вопросам, реферата, эссе, 

коллоквиума и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа.         

– Для лиц с нарушениями слуха: 



 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Темы рефератов, эссе, докладов с компьютерной презентацией  

1. Основные походы к определению личности в отечественной психологии. 

2. Взаимодействие поведенческих аспектов и биологической основы личности. 

3. Жизненный путь как основная форма развития личности. 

4. Условия формирования потребностей личности. 

5. Социальный характер и его проявления. 

6. Личность как социальный феномен. 

7. Творческая энергия личности как способность формулировать как жизненные 

цели, так и способы их достижения. 

8. Понятие «личность» через отношения, деятельность, сознание, установку. 

9. Различные подходы к изучению структуры личности: черта личности, 

личностный конструкт, диспозиция, отношения, влечение, деятельность как элементы 

структуры личности. 

10. Роль кросс-культурных исследований в изучении психического развития 

ребенка. 

11. Ключевые идеи развития личности и периодизация жизни Д. Левинсона. 

12. Социально-психологическая структура личности. 

13. Формирование психологической культуры личности. 

14. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

15. Механизмы социально-психологического развития личности. Содержание 

социально-психологического развития человека. 

16. Положение личности в системе взаимоотношений в различных возрастных 

этапах социального развития. 

17. Социально-психологическая ситуация: ее понятие и развитие. 

18. Развитие творческого мышления и специфических способностей. 

19. Феномен коллективной памяти. 

20. Социальное представление как основа изучения общественных и культурных 

трансформаций. 

21. Социальные институты и их влияние на развитие личности. 

22. Социальная информация и ее влияние на развитие личности. 

 
Перечень примерных вопросов коллоквиума  

1. Понятие личности и подходы к ее развитию. 

2. Я-концепция и личностный рост. 

3. Изменение личности в системе межличностных отношений. Средства и барьеры 

эффективного общения. 

4. Основные психологические теории личности. 

5. Психодинамическое направление в теории личности. 

6. Представления о личности в бихевиоризме и поведенческой психологии. 

7. Когнитивное направление в теории личности. 

8. Гуманистическое направление в теории личности. 

9. Экзистенциальное и феноменологическое направление в теории личности. 

 



Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной  

работы  

1. Проведение студентом тренингового упражнения с группой (индивидуально). 

2. Разработка и защита 1 занятия для тренинга личностного роста (индивидуально). 

3. Групповая работа по составлению одного тренингового занятия по заданной 

теме (развитие аспектов личностного роста) для учащихся определенного возраста. 

4. Общее представление о социально-психологическом тренинге. Упражнение на 

доверие, «Самопрезентация» в круге, упражнение «привлечение внимания», упражнение- 

разминка «Бездомный заяц». Анализ и обратная связь от участников. 

5. Социометрия как метод исследования групповой динамики. Проведение 

психодиагностики группы. Анализ ситуации. Диагностика дистанции. Упражнения на 

снятии страхов, упражнение «самопознание». 

6. Психодиагностика индивидуальных проявлений коммуникативных 

способностей. Типирование по соционическому тесту. Анализ и обратная связь от 

участников. 

7. Общение как межличностное взаимодействие в группе. Психотренинг. Работа в 

группе, в парах, тройках. Упражнение «на самораскрытие». 

8. Общение как коммуникация. Вербальная и невербальная коммуникация. Речевой 

канал общения. Ролевые игры. Упражнения на «вербальный интеллект», «эмоциональный 

интеллект», «визуальный интеллект», «музыкальный интеллект». Тестирование и ролевые 

игры. 

9. Общение как восприятие и познание людьми друг друга. Упражнение «Диалог», 

«Тарабарский язык». 

10. Психологические причины конфликтов в общении. Деструктивное общение. 

Тестирование «Типы конфликтов», Упражнение «Работа с помехами». 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)  

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством:  

1. Понятие личности; подходы к ее развитию. Стратегии развития личности. 

2. Личностный рост и условия личностного роста. Общение как условие 

личностного роста. 

3. Тренинг личностного роста как форма специального общения. 

4. Условия, активизирующие саморазвитие личности в тренинговой группе. 

Формирование и изменение образа «Я» в ТЛР. 

5. Я-концепция как внутренне экзистенциальное ядро личности. Осознаваемое и 

неосознанное в образе Я. Уровень притязаний личности. 

6. Психологическая диагностика особенностей Я-концепции. 

7. Межличностные отношения как сфера функционирования личности. Анализ 

межличностных взаимодействий и жизненных сценариев (теории Э. Берна). 

8. Теории личности: А. Адлер, К. Юнг. Психологические и социальные роли. 

Анализ ролевого репертуара личности. Анализ интеракций с позиций различных эго- 

состояний. 

9. Жизненный путь личности. Психологическое время личности. Многогранность 

образа себя в различных модальностях. 

10. Барьеры общения. Средства эффективного общения. 

11. Конфликт и его виды. Исследование тактик поведения в конфликте. Развитие 

навыков активного слушания. 

12. Средства саморазвития интеллектуальной сферы личности. 

13. Основные подходы к исследованию способностей (Б.М. Теплов, С.Л. 

Рубинштейн, В.А. Крутецкий). Специальные способности психолога и педагога. 

14. Психологический тренинг как метод практической психологии; история 

развития тренинга. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. Понятие и 

виды тренингов. 

15. Основные процедуры и правила тренинговой работы. Требования к 

организации тренинговой работы. Психологические особенности тренинговой группы, 

групповая сплоченность. 



16. Тренинг личностного роста (ТЛР), его принципы. Отличия ТЛР от других видов 

тренинга и форм психологического воздействия. Определение целей, задач и форм 

групповой и индивидуальной работы в ТЛР. 

17. Структура ТЛР и функции этапов ТЛР. Стадии ТЛР, их значение и особенности 

организации. Сценарии и философия занятий ТЛР. 

18. Игровой элемент в ТЛР: атрибуты и назначение. Ритуалы и медиатехники в 

ТЛР.  

19. Разогревающие игры и психотехники в ТЛР. 

20. Игры, ориентированные на получение обратной связи. 

21. Игры социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры. 

22. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем. 

23. Ресурсы социальной адаптации. Механизмы противостояния человека 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

24. Психологические защиты. Стратегии совладания, их характеристика. 

25. Стрессоустойчивость личности и механизмы эмоционально-волевой 

саморегуляции. 

 

9.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
9.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Особенности процедур текущей и промежуточной аттестации описаны в «Положении о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в НОУ ВО «МСПИ», утвержденном 

Приказом ректора 28.08.2017 № 27/6. 

К прохождению промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена допускается студент при 

условииуспешного выполнениявсех заданий, предусмотренных в рамках текущего контроля успеваемости в 

рабочей программе дисциплины. 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов на промежуточной 

аттестации, проводимой в форме экзамена 

 

Шкала оценивания Уровень 

сформированности 

компетенций 

Описание критериев оценивания 

 

Отлично Высокий уровень 

(5 баллов) 

- Дан развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине  

- В ответе прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий 

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной терминологии 

- Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Хорошо Базовый уровень 

(4 балла) 

-  Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

- Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием 

современной терминологии  

- Могут быть допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

Удовлетворительно Минимальный 

уровень 

(3 балла) 

- Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения 

- Допущены ошибки в раскрытии понятий, 



употреблении терминов  

- В ответе отсутствуют выводы  

- Умение раскрыть значение обобщенных 

знаний не показано  

- Речевое оформление требует поправок, 

коррекции 

Неудовлетворительно Компетенция  

несформирована 

- Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по вопросам 

-Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения 

-Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения 

- Речь неграмотная 

- Гистологическая терминология не 

используется  

-Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента 

- Ответ на вопрос полностью отсутствует или 

отказ от ответа 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете: 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. 

Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине 

или ее части, выполнения практических, реферативных работ. 

Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог 

деятельности студента в семестре, а именно – по посещаемости лекций, результатам 

работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом 

допускается пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных 

семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, превышает установленную 

норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение 

семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на 

предмет выявления знания основных положений дисциплины. 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

• знания студента отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 
построенные, полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные; 

• при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

• студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 

• не раскрыто содержание вопросов, обнаружено незнание или непонимание 
сущности вопросов; 

• допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
• на дополнительные вопросы студент затрудняется дать ответ или дает неверные 

ответы. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

рефератов: 

Написание реферата – это объёмный вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 

аудиторных занятиях. 



Реферат является самостоятельной научной работой, содержащей обзор состояния 

сферы предполагаемого исследования. Тема реферата выбирается студентом из 

программы или же студент может предложить свою, заранее ее согласовав с 

преподавателем. Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата 15-20 стр. (включая список литературы и приложения). 

Структура реферата: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение (объем 1-2 стр.); 
• основная часть 1-3 главы (обзор исследований по данной проблематике, 

результаты исследований автора по указанной теме, возможные направления дальнейших 
исследований); 

• заключение (1-2 стр.); 
• список используемой литературы (10-15 наименований). Список располагается в 

алфавитном порядке. Интернет источники указываются в конце списка, с сохранением 
нумерации. 

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта 14. Интервал 1,5. Нумерация страниц в 

низу, по центру листа, арабскими цифрами. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее – по 2 см. Абзац – 1,25см. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, 

номер указывает на источник в списке литературы. Титульный лист не нумеруется. 

Начало нумерации со 2 стр. 

Реферат скрепляется в папку-скоросшиватель. 

На подготовку и выполнение реферата отводится 6 часов. 

Критерии оценки по реферату: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если выбранная тема актуальна, в 

тексте она представлена логично, раскрыты основные понятия проблемы, умение работать 

с литературой, систематизировать и структурировать материал. Выражено свое 

отношение к теме и описаны собственные оригинальные идеи. Привлечены новейшие 

работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). Требования к оформлению реферата соблюдены. Выдержан литературный стиль. 

Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если выражена актуальность 

выбранной темы. Логичность изложения. Тема раскрыта недостаточно полно. Объем 

соответствует требованиям к данному виду работ. Недостаточно аргументированы 

собственные идеи. Требования к оформлению реферата соблюдены. Выдержан 

литературный стиль. Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: выбранная тема 

актуальна, но недостаточно полно раскрыта. Объем не соответствует требованиям к 

данному виду работ. Слабо отражены собственные идеи, но текст выстроен логично и 

последовательно. Требования к оформлению реферата соблюдены частично. Не выдержан 

литературный стиль. Присутствуют орфографические и синтаксические ошибки, 

стилистические погрешности; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил 

работу. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания эссе: 

Написание эссе – вид самостоятельной работы студентов по написанию сочинения 

небольшого объёма и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и 

обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные 

проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на неё. 



Этот вид работы требует от студента умения чётко выражать мысли как в письменной 

форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Требования к оформлению эссе: 

Эссе должно иметь ограниченный объем (не более 10 страниц машинописного 

текста, формат страницы – А4, книжная ориентация, Шрифт – Times New Roman. Размер 

шрифта 14. Интервал 1,5. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. 

Нумерация страниц в низу, по центру листа, арабскими цифрами. В тексте ссылки 

нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. 

Требования к оформлению эссе включают следующую структуру работы: 

1. ФИО участника (полностью), страна, название учебного заведения, факультет, 
курс.  

2. ФИО преподавателя, степень, должность, звание. 

3. Название темы – на русском языке. 

4. Аннотация: описывает цели, задачи, инструментарий и результаты проведенного 

исследования (теоретического или практического), а также возможности его 

практического применения. 

5. Ключевые слова – на русском. 

6. Текст должен содержать: 

• вводную часть: значение исследуемых научных фактов в теории и практике; 
• основную часть: анализ и обобщение материала, разъяснение собственной 

позиции; 

• выводы и рекомендации. Работа обязательно должна содержать в себе ответы на 
вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы; 

• литературу. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. 
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке 
литературы. В эссе, рекомендуется использовать не менее 10 литературных источников. 

На подготовку и выполнение эссе отводится 2 часа. 

Критерии оценки по эссе: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если выбранная тема актуальна, в 

тексте она представлена логично, полно. Выражено свое отношение к теме и описаны 

собственные оригинальные идеи; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если выражена актуальность 

выбранной темы. Логичность изложения. Тема раскрыта недостаточно полно. Объем 

соответствует требованиям к данному виду работ. Недостаточно аргументированы 

собственные идеи; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: выбранная тема 

актуальна, но недостаточно полно раскрыта. Объем не соответствует требованиям к 

данному виду работ. Слабо отражены собственные идеи, но текст выстроен логично и 

последовательно; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил 

работу. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания создания 

презентаций: 

Создание презентаций – вид самостоятельной работы студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. 

Требования к компьютерной презентацией: 



Серией слайдов студент передаёт содержание темы своего исследования, её 

главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно 

структурировать содержание материала и, одновременно, заостряют внимание на логике 

его изложения. Происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, 

формулируются вероятные подходы её разрешения. Слайды презентации должны 

содержать логические схемы реферируемого материала. 

Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, 

диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый 

слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими 

пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет 

возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения 

демонстрации слайдов студент должен дать личную оценку значимости изученной 

проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Роль студента: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

установить логическую связь между элементами темы; представить характеристику 

элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к 

установленному сроку. 

Критерии оценки компьютерной презентации: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если актуальность выбранной темы 

представлена и подтверждена примерами из литературы и практики. Презентация четко 

структурирована и логично иллюстрирует содержание рассматриваемой темы, в ней 

представлены различные форматы: текстовые, табличные, рисунки, диаграммы и т.п., а 

также анимация и эффекты. 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если актуальность темы четко 

выражена, но слабо подтверждена примерами из литературы или практики. Попытки 

представить убедительные доводы есть, но они недостаточны. Нечетко структурировано 

изложение. Содержание изучаемой проблемы раскрыто полно, логично. Определена 

система рассматриваемых понятий. Презентация четко и логично иллюстрирует 

содержание рассматриваемой темы, в ней представлены различные форматы: текстовые, 

рисунки, а также анимация и эффекты. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если актуальность 

выбранной темы представлена недостаточно. Недостаточная убедительность 

представленных доводов. Большая привязка к тексту. Отношение к представляемой теме 

недостаточно выражено. Раскрыто содержание изучаемой проблемы. Определена система 

рассматриваемых понятий. Презентация составлена в текстовом формате, без анимации, 

эффектов. Студент неэффективно использует мультимедийные средства; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не предоставил 

работу. 

Критерии оценки коллоквиума: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал и 

отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает лишь 

основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил 

основного материала, не смог достаточно полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, не знает литературы по проблеме. 



10.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Ишкова М.А. Психолого-педагогические условия успешной социализации 

субъекта учебной деятельности. [Электронный ресурс] / М.А. Ишкова, Е.Г. Кузьмина, Т.Г. 

Курганова, М.С. Мантрова. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 157 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90188. 

2. Петрухина С.Р. Социальная психология: учебное пособие. [Электронный ресурс] 

– Электрон. дан. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 92 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90183. 

Дополнительная литература: 

1. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 365 с. – https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980- 

716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

2. Золотарева А.В. Управление образовательной организацией. Развитие учреждения 

дополнительного образования детей: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.В. 

Золотарева. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 286 с. – (Серия: 

Университеты России). – ISBN 978-5-534-05590-0. – Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/C5856A54-C7CF-4704-A5BB-2DF6BBFD7EA1 
 

 Периодические издания: 

1. Журнал «Управление образованием: теория и практика» 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37515 

2. Журнал «Информационные технологии» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8742 

3. Педагогика http://pedagogika-rao.ru/ 

4. Педагогическая библиотека http://www/pedlib/ru/ 

5. Новое в психолого-педагогических исследованиях 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28257 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, практических занятий, 

на которых дается основной систематизированный материал. В процессе работы на 

лекциях студент знакомится с разделами курса, основными направлениями в организации 

самостоятельной работы. При подготовке к семинарам и коллоквиумам студент изучает 

первоисточники методистов и научные труды по проблемам управления образованием, 

учится выделять главное и второстепенное, сравнивает различные подходы к обучению по 

современным УМК, устанавливает связи между развитием различных отраслей науки. 

Освоение данной учебной дисциплины предполагает следующие формы работы: 

лекции; практические занятия (анализ программ, учебников, других пособий, разработка 

учебных материалов для учащихся, проектирование уроков и пр.); семинарские занятия 

(изучение основных методических трудов); самостоятельную работу студентов (чтение 

литературы, рекомендуемой в лекциях; изучение вопросов, не освещавшихся в лекциях, 

на основе рекомендованных материалов и личных наблюдений; подготовка к 

практическим и семинарским занятиям и т.п.). 

Проблемная лекция – это лекция, содержащая проблемные ситуации, 

раскрывающие противоречия в научной информации или в психологической и 

педагогической практике, не имеющие готового способа разрешения. В лекции не только 

излагается содержание изучаемого раздела, но и демонстрируется логика его 

критического интерпретирования (формируется критическая компетентность: умение 

находить проблему и её источники, осознавать возможность или невозможность 

разрешения посредством наличного знания, доказательно аргументировать свою точку 

зрения. 
 

 

http://e.lanbook.com/book/90188
http://e.lanbook.com/book/90183
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/C5856A54-C7CF-4704-A5BB-2DF6BBFD7EA1
http://www.biblio-online.ru/book/C5856A54-C7CF-4704-A5BB-2DF6BBFD7EA1
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37515
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8742
http://pedagogika-rao.ru/
http://www/pedlib/ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28257


 
  

В ходе текущей и промежуточной аттестации студенты выполняют следующие 

задания для самостоятельной работы: 

Доклад с компьютерной презентацией – форма контроля, на которой студент 

использует одновременно две формы обучения: самостоятельную подготовку к научному 

сообщению (докладу) по конкретной теме, его устное осуществление и мультимедийную 

презентацию содержания излагаемой информации (визуализация текста). Обучающийся 

распределяет информацию в соответствии с целями и задачами её изложения, определяет 

его логику, выделяет в качестве сложного материала ключевые идеи с опорой на контекст. 

Основное содержание слайдов состоит из аудиовизуального ряда, функция которого 

обратить внимание на смыслы, связи и закономерности. 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине. В ходе 

самостоятельной работы студент расширяет знания, развивает познавательные 

способности. Он получает возможность углублять и обновлять свои знания, выбирая тему 

сообщения по каждому изученному разделу, пишет рефераты, формулируя методическую 

проблему. При предъявлении и обсуждении результатов самостоятельной работы, 

выполненных к текущему занятию в срок, совершенствуются его речевые и ораторские 

умения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине предполагается использование 

информационных технологий, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы в 

следующем составе:  

1. Операционная система Windows 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD [WN7-00937] (счет № 

12406644 от 01.04.2014, товарная накладная № 8709347134 от 01.04.2014, Акт № 9709571317 от 01.04.2014) 

2. Коробочная версия ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia 

Only EM DVD No Skype (T5D-01763)  (счет № 142620887 от 18.03.2014, товарная накладная № 334356/РБР от 

01.04.2014) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения данной дисциплины необходима аудитория, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийным комплексом и компьютерами (ноутбуками) 

с доступом к сети Интернет. 

12. Организация изучения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными  образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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