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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Основы теории и практики служения» - интеграция обу-

чения и воспитания, получение академических знаний и практического опыта ради позитив-

ных социальных изменений. 

Задачи дисциплины: 

- проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для 

выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения; 

- постановка проблемы путем фиксации обучающимися содержания проблемы, выяв-

ления субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в данной ситуации. 

- разработка обучающимися паспорта проекта с учетом компетенций студенческой ко-

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

решаемой проблеме; 

- реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, 

регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и 

профессионализма участников проекта; 

- подготовка отчета о ходе и результатах реализации проекта.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

В рамках освоения компонентов модуля обучающиеся должны продемонстрировать 

достижение следующих образовательных результатов. 

Командная работа и лидерство. Проявляют способность к совместной проектной дея-

тельности на благо общества, отдельных сообществ и граждан, учитывая социальный кон-

текст и действуя с учетом целей общественного развития; понимают важность лидерства и 

развивают навыки эффективного лидерства, способные влиять на позитивные изменения в 

обществе. 

Гражданская идентичность и солидарность. Осознают свою гражданскую идентич-

ность – чувствуют принадлежность к государству, обществу, культурному и языковому про-

странству страны, осознают свою ответственность за будущее страны; проявляют активную 

гражданскую позицию и гражданскую солидарность. 

Развитие убеждений и ценностных ориентаций. Обнаруживают развитие собственных 

взглядов, убеждений и ценностных ориентаций, благодаря реализации проектов, направлен-

ных на общественное развитие, процветание страны и ее граждан; выражают привержен-

ность традиционным российским ценностям. 

Рефлексивность и осознанность. Эффективно применяют рефлексивные практики для 

осмысления результатов и присвоения опыта реализации общественных проектов; осознают 

взаимосвязь между академическими знаниями, гражданственностью и позитивными соци-

альными изменениями; осознанно используют академические знания и умения для достиже-

ния целей общественного развития. 

Коллективизм и созидательный труд. Демонстрируют способность сочетать собствен-

ные интересы с общественными и государственными в рамках конструктивной деятельно-

сти; нацелены на получение общественно-полезного результата; осознают значимость сози-

дательного труда для развития российского общества и государства; проявляют инициатив-

ное стремление к активной деятельности на благо государства и общества. 

Профессионализм и ответственность. Способны развивать и использовать свои про-

фессиональные компетенции при реализации общественно-значимых проектов. Владеют 
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умениями по организации и планированию различных видов профессиональной деятельно-

сти, навыками профессионального взаимодействия. Осознают свою профессиональную от-

ветственность за развитие своей страны. Понимают значение будущей профессии для обще-

ственного развития 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компе-

тенция 

Планируемые  

результаты  

освоения 

образовательной  

программы 

Код и  

наименование  

индикатора 

достижения 

Планируемый результат  

обучения по дисциплине 

Код 

показателя 

освоения 

УК–1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения  

ИД-1УК-1 Знает 

основы системного 

подхода; 

последовательность и 

требования к 

осуществлению 

поисковой и 

аналитической 

деятельности для 

решения поставленных 

задач 

ИД-2УК-1 Умеет 

анализировать, 

систематизировать, и 

синтезировать 

информацию, 

оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- закономерности 

особенностей системного и 

критического анализа; 

- закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

- особенности межкультур-

ного разнообразия обще-

ства; 

- правила и технологии эф-

фективного взаимодействия. 

З(УК-1)1 

 

 

 

З(УК-1)2 

 

 

 

З(УК-1)3 

 

 

З(УК-1)4 

Уметь: 

- понимать и толерантно 

воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества; 

- анализировать и учитывать 

разнообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия; 

- проектировать обществен-

ную деятельность с учетом 

культурных особенностей 

различных категорий людей. 

 

У(УК-1)1 

 

 

У(УК-1)2 

 

 

 

У(УК-1)3 

 

 
Владеть: 

- методами и навыками эф-

фективного межкультурного 

взаимодействия. 

В(УК-1)1 

 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6 Знает прин-

ципы образования, ос-

новные приемы эффек-

тивного управления 

собственным временем 

ИД-2УК-6 Умеет 

эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать знание о 

своих ресурсах и их 

пределах для 

саморазвития; 

Знать: 

- основы планирования про-

ектов; способы совершен-

ствования проектной дея-

тельности и профессиональ-

ного развития; 

- методики самооценки, са-

моконтроля и саморазвития. 

З(УК-6)1 

 

 

 

 

 

З(УК-6)2 

 

Уметь: 

- планировать проектную 

деятельность; подвергать 

критическому проделанную 

работу; 

- оценивать свои професси-

 

У(УК-6)1 

 

 

 

У(УК-6)2 
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способен к анализу 

собственной 

деятельности 

ИД-3УК-6 Владеет 

методами управления 

собственным 

временем; планирует и 

реализует траекторию 

своего 

профессионального и 

личностного роста на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ональные качества, особен-

ности характера, определять 

направления личностного 

роста, прогнозировать 

развитие профессиональной 

деятельности, используя ме-

тоды самодиагностики; ре-

шать задачи собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и реа-

лизовывать приоритеты со-

вершенствования 

собственной общественной 

деятельности.. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- методиками постановки 

цели и задач проекта мето-

дами оценки потребности 

ресурсах, продолжительно-

сти стоимости проекта 

В(УК-6)1 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Основы теории и практики служения» является дисциплиной в 

обязательной части в структуре образовательной программы в блоке «Технологии в рекреа-

ции и туризме». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 – Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме 
 

Наименование тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 Контактная 

работа по 

видам учебных 

занятий 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

Тема 1: Введение в социальное проектирование 10 4 2 2 - 6 

Тема 2: Анализ ситуации и постановка проблемы 12 6 3 3 - 6 

Тема 3: Выработка гипотезы проектного решения 12 6 3 3 - 6 

Тема 4: Разработка и защита паспорта проекта 12 6 3 3 - 6 

Тема 5: Реализация общественного проекта 12 6 3 3 - 6 

Тема 6: Подведение итогов и рефлексия деятель-

ности 
12 6 3 3 - 8 

Зачет       

Всего 72 34 17 17  38 
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4.2. Описание содержания дисциплины  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. Значение 

социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении социальных 

проблем и улучшении благосостояния общества, достижения социальных целей и улучшения 

качества жизни различных групп людей. Особенности социально ориентированных НКО: 

миссия и цели, безвозмездность, зависимость от донорской поддержки, волонтерство и 

гражданская активность, сотрудничество и партнерство НКО, использование инноваций и 

технологий.  

2. Социальный проект и особенности социально-ориентированного проектирования. 

Социально ориентированный проект имеет свои особенности, которые отличают его от дру-

гих типов проектов: решение социальных проблем или улучшение благосостояния опреде-

ленной группы людей, сообщества или общества в целом; учет интересов и потребностей 

различных стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, гос-

ударственными учреждениями, бизнес-сектором и проч.; измерение и оценка социального 

воздействия; гибкость и адаптивность; коммуникация и информирование общественности.  

3. Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта — 

важный процесс, который включает несколько ключевых шагов: исследование социального 

окружения, определение целей и задач, выявление заинтересованных сторон, разработка 

стратегии и плана действий, привлечение ресурсов, разработка системы оценки и монито-

ринга. Разработка социального проекта требует тщательного анализа и планирования. Важно 

помнить, что каждый проект уникален и требует индивидуального подхода.  

4. Ресурсное обеспечение социального проекта включает следующие виды ресурсов: 

финансовые ресурсы – гранты, спонсорство, пожертвования; человеческие ресурсы – коман-

да проекта, волонтеры, партнеры; материальные ресурсы – оборудование, расходные мате-

риалы и инфраструктура; информационные ресурсы – Интернет, соц. сети, образовательные 

организации.  

5. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты.  

Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом.  

Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики ра-

бот, матрица ответственности, мониторинг и оценка.  

Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной проблемы 

или потребности в сообществе; улучшение качества жизни или благосостояния целевой 

аудитории; развитие компетенций участников проекта, изменение отношения в обществе к 

социальным проблемам и запросам.  

 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  
Раздел «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения служением 

является шагом, который помогает студентам полноценно понять сложившуюся обществен-

ную ситуацию и определить главную проблему, с которой они будут работать в рамках про-

екта. На этом этапе студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации.  

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обу-

чения служением:  

1. Изучение контекста. На этом этапе обучающиеся должны понять и оценить широ-

кий контекст, в котором существует проблема, с которой они будут работать. Это включает 

изучение социальных, экономических, политических, экологических и других аспектов. 

Обучающиеся могут проводить исследование источников информации, а также посещать 

территории или организации, связанные с проблемой.  
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2. Идентификация проблемы. На основе изучения контекста обучающиеся опреде-

ляют главную проблему, с которым они будут работать в рамках своего проекта. Проблема 

должна быть ясно сформулирована и связана с интересами или потребностями местного со-

общества или определенной группы людей. Это поможет студентам сосредоточить свое ис-

следование и действия на решении конкретной проблемы.  

3. Сбор данных и анализ. На этом шаге обучающиеся собирают необходимые дан-

ные, чтобы лучше понять проблему. Они могут использовать разнообразные методы иссле-

дования, такие как опросы, интервью, наблюдения или анализ статистических данных. Ана-

лиз данных поможет студентам получить более глубокое понимание проблемы, выявить ее 

причины, идентифицировать основные заинтересованные стороны и потенциальные реше-

ния. 

 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Обучающиеся проводят взаи-

модействие и беседы с заинтересованными сторонами, такими как представители сообществ, 

организаций или групп, на которых влияет проблема. Это помогает им получить разные точ-

ки зрения, понять потребности и предпочтения заинтересованных сторон.  

5. Постановка проблемы. После анализа и исследования обучающиеся формулируют 

ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Формулировка проблемы 

должна быть ясной, конкретной и быть связанной с конкретными субъектами. Это помогает 

студентам сфокусироваться и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. Ана-

лиз ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и разработки 

стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста и ос-

новной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и реле-

вантных решений в дальнейшем.  

 

ТЕМА 3. ВЫРАБОТКА ГИПОТЕЗЫ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ И ЕЕ 

ПРОВЕРКА  

Раздел «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в проекте обучения 

служением ― это этап, на котором обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположе-

ние о том, какое решение может быть наиболее эффективным для решения проблемы, по-

ставленной на предыдущем этапе, и затем проверяют свое предположение на практике.  

Основные шаги раздела «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в 

проекте обучения служением:  

1. Создание гипотезы. На основе исследования и анализа данных обучающиеся фор-

мулируют гипотезу о том, какое решение может быть наиболее подходящим для решения 

проблемы. Гипотеза должна быть конкретной, измеримой и проверяемой. Она должна вклю-

чать в себя описание предлагаемого решения и предсказание о том, как это решение может 

повлиять на проблему.  

2. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план экспери-

мента, который поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие шаги, 

ресурсы и меры понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут 

оценить эффективность предполагаемого решения.  

3. Реализация и оценка. Приступая к реализации плана эксперимента и тестирова-

нию гипотезы на практике, обучающиеся собирают данные, оценивают результаты и прово-

дят анализ эффективности предложенного решения, сравнивают полученные результаты с 

гипотезами и оценивают, насколько успешным оказалось решение.  

4. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и де-

лают выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализиру-

ют сильные и слабые стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости, 

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. Этот этап помогает сту-

дентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и оценить, насколько успешно и 

эффективно они могут справиться с решением проблемы. Этот этап также является возмож-
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ностью для обучения на опыте и корректировки своего подхода на основе полученных дан-

ных и результатов.  

 

ТЕМА 4. РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА ПАСПОРТА ПРОЕКТА  

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

включает создание документа, который содержит ключевую информацию о проекте, его це-

лях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. Процесс разработки паспорта проекта и 

его последующей защиты является важным шагом для обеспечения ясного понимания про-

екта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.  

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

служением:  

1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направле-

ния, в которых планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, 

ясно, с обоснованием их важности и ценности.  

2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

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

татах. Здесь должно быть указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и 

какие ресурсы и инструменты будут использованы. 

3. Определение задач и плана работы. Обучающиеся определяют необходимые зада-

чи, которые необходимо выполнить в рамках проекта. Разрабатывают план работ, который 

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

4. Оценка необходимых ресурсов. Обучающиеся определяют ресурсы, необходимые 

для реализации проекта, включая человеческие ресурсы, финансовые средства, оборудова-

ние, материалы и другие ресурсы.  

5. Защита паспорта проекта. Паспорт проекта требуется защитить путем презентации 

его представителям партнерской организации, сообщества, заинтересованного в реализации 

проекта, наставнику проекта и другим заинтересованным сторонам. На защите требуется 

описать основные аспекты проекта, продемонстрировать содержательную согласованность 

документа, рассказать о значимости проекта, его потенциальных результатах и о том, как 

планируется достижение целей. Защита паспорта проекта позволяет команде проекта пред-

ставить свое видение и план действий, получить обратную связь и рекомендации. Защита 

паспорта проекта также обеспечивает понимание и поддержку со стороны заинтересованных 

сторон и помогает обеспечить успешное выполнение проекта.  

Рекомендуется проект, который был защищен, размещать на платформу ДОБРО.РФ:  

1. На сайте выбрать себе кейс и связаться с партнерской организацией.  

2. На платформе завести проект по решению кейса, для этого нужно:  

- завести аккаунт образовательной организации если еще нет на ДОБРО.РФ, став ор-

ганизатором (dobro.ru/kb/category/16);  

- создать проект от имени образовательной организации, проект по решению кейса 

(dobro.ru/kb/article/41);  

- создать мероприятие («Доброе дело»), чтобы зарегистрировать студентов, которые 

войдут в команду проекта (dobro.ru/kb/article/25);  

- связать мероприятие с проектом (dobro.ru/kb/article/79);  

- студентам разослать ссылку на регистрацию на мероприятие «Доброе дело» и 

одобрить заявки тех, кто попадет в команду и после проставить им часы 

(dobro.ru/kb/article/11).  

Также рекомендуется посмотреть вебинар по работе с платформой - 

dobro.ru/kb/article/139.  

 

ТЕМА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА  

Раздел «Реализация общественного проекта» является ключевым шагом, на котором 

команда проекта разрабатывает и реализует конкретное решение проблемы, с которой они 
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работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания и опыт, полученные 

в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных изменений в 

обществе.  

Основные шаги раздела «Реализация общественного проекта» в проекте обучения 

служением:  

1. Прототипирование. На этапе прототипирования команда создает прототип или 

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

туальным, он служит для тестирования функциональности, оценки эргономики и сбора об-

ратной связи. Усовершенствование прототипа происходит на основе полученных результа-

тов, и он служит основой для создания финального продукта.  

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

лизации решения или продукта. Разработка может включать программирование, дизайн, со-

здание материалов или любые другие действия, необходимые для создания конечного про-

дукта. Команда выполняет свои задачи, собирает данные и обеспечивает координацию для 

качественной реализации решения.  

3. Тестирование и улучшение. Созданный продукт или решение подвергаются те-

стированию. Это позволяет команде проверить функциональность, эффективность и соответ-

ствие гипотезе, которая была выдвинута на предыдущих этапах. Обнаруженные недочеты 

или проблемы решаются, а продукт или решение улучшаются в соответствии с полученной 

обратной связью.  

4. Оценка. После завершения разработки команда оценивает полученный результат и 

сравнивает его с изначальными целями проекта. Обосновывается эффективность и значи-

мость продукта или решения, а также фиксируется вся необходимая документация для по-

следующего использования. Команда также должна оценить эффективность продукта или 

решения на основе обратной связи от заинтересованных сторон. Участники проекта исправ-

ляют ошибки, если они есть, и вносят улучшения, чтобы максимизировать пользу и эффек-

тивность продукта или решения.  

 

ТЕМА 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и под-

готовка соответствующего отчета позволяют оценить выполненную работу, отрефлексиро-

вать опыт, поделиться результатами.  

Основные шаги раздела «Подведение итогов и рефлексия деятельности» в проекте 

обучения служением:  

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

достигнуты поставленные цели проекта; рассмотреть, какие результаты были достигнуты и 

соотнести их с начальными целями.  

2. Оценка достигнутых результатов. Обучающиеся должны проанализировать до-

стигнутые результаты и определить их значимость для целевой аудитории; разобраться в ос-

новных изменениях или преимуществах, которые проект принес сообществу.  

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

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

узнали о себе, своих навыках, проблемах, с которыми столкнулись, и какие уроки они из-

влекли из выполненной работы.  

4. Оценка собственного вклада. Обучающиеся должны оценить свой собственный 

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

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

залась на результатах проекта.  

5. Обратная связь и рекомендации. Обучающиеся должны подготовить рекоменда-

ции для будущих участников проекта, основанные на полученном опыте, обсудить, что мож-

но улучшить, какие советы можно предложить для достижения лучших результатов в буду-

щем.  



 9 

После подведения итогов необходимо составить отчет по проекту.  

Ключевые элементы отчета могут включать:  

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

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

ды работы и изменения, предпринятые в ходе реализации.  

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

ленными целями проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и качествен-

ные данные, примеры или иллюстрации, чтобы визуально продемонстрировать результаты.  

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

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

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

можных будущих участников. Обсуждение того, что можно улучшить и какие рекомендации 

дать для успешной реализации подобных проектов.  

6. Заключение. Заключительные мысли и благодарности участникам, и организаци-

ям, 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. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В целом внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося при изучении курса 

включает в себя следующие виды работ: 

 проработку (изучение) материалов лекций; 

 чтение и проработку рекомендованной литературы; 

 подготовку к практическим занятиям, к дискуссии; 

 подготовку к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине (зачет). 

Основная доля самостоятельной работы обучающихся приходится на проработку 

рекомендованной литературы с целью освоения теоретического курса и подготовку к 

занятиям, тематика которых полностью охватывает содержание курса. Самостоятельная 

работа по подготовке к семинарским занятиям предполагает умение работать с первичной 

информацией и владение навыками работы в компьютерных программах. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

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, обу-

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

разработать стратегии для улучшения своих знаний и навыков.  

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.  

ОЦЕНКА НАСТАВНИКОМ. В методике обучения служением важную роль играет 

наставник, который ориентирует и поддерживает студентов в процессе их участия в обще-

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

определении своих сильных и слабых сторон, поощрении развития и взаимодействии с ко-

мандой.  

ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ СООБЩЕСТВА. Оценка со стороны сообщества также важ-

на для проектов обучения служением.  
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ОЦЕНКА ПАСПОРТА ПРОЕКТА. Паспорт проекта в рамках реализации обществен-

ного проекта «Обучение служением» представляет собой документ, который содержит ос-

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

РЕФЛЕКСИЯ В целях проведения текущего мониторинга реализации проекта обуче-

ния служением можно включать для обсуждения различные вопросы, что поможет им проч-

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

развитие общества.  

ЗАЩИТА ПРОЕКТА В время публичной защиты результаты реализации обществен-

ного проекта следует оценивать по критериям: соответствие целям обучения; вклад в сооб-

щество; рефлексия и критическое мышление; межличностные и коммуникационные навыки; 

личностный рост и развитие; качество выполненной работы.  

ОЦЕНКА ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ Отчет по проекту в рамках обучения служением 

является важным средством документирования и оценки выполненной работы. Он дает воз-

можность студентам поделиться своим опытом, достижениями и уроками, извлеченными из 

проекта. При оценке отчета по проекту для более всесторонней оценки работы студента сле-

дует учитывать несколько критериев.  

ОЦЕНИВАНИЕ В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Оценивание по 

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

применением шкалы «зачтено/не зачтено»: 0-50 – не зачтено; 51-100 – зачтено. 

 

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 

учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 13229-8. 

— Текст : электронный // 

Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. 

— Текст : электронный // 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

‒ Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

‒ Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

‒ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/  

‒ Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ неограниченный доступ 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдельным (наиболее 

сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся, а также прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

(зачет). 

В ходе лекций студентам следует подготовить конспекты лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины и понятия 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь; 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на семинарском занятии. Уделить внимание понятиям, которые обозначены 

обязательными, для каждой темы дисциплины. 

Учебные занятия включают в себя заслушивание докладов, сопровождающихся 

электронными презентациями, подготовленных обучающимися в ходе самостоятельной 

работы; обсуждение представленных докладов в диалоговом режиме.   

В ходе групповых и индивидуальных консультаций обучающиеся имеют возможность 

получить квалифицированную консультацию по организации самостоятельного управления 

собственной деятельностью на основе анализа имеющегося у студента опыта обучения, 

используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных сторон и ограничений стиля  

учения, а также поиск ресурсов, предоставляемых вузом для достижения намеченных 

результатов; для решения учебных задач, для подготовки к интерактивным занятиям, для 

подготовки к контрольным точкам, в том числе итоговой; детально прорабатывать 

возникающие проблемные ситуации, осуществлять поиск вариантов их решения, определять 

преимущества и ограничения используемых средств для решения поставленных учебных 

задач, обнаруживать необходимость изменения способов организации своей работы. 

Обучающиеся имеют возможность получить квалифицированную консультацию по темам 

дисциплины, вопросам, на которые обучающийся не смог самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине включает такие виды работы как: 

– составление конспектов основных положений, понятий, определений, отдельных 

наиболее сложных вопросов; 

– составление ответов на основные вопросы изучаемых тем; 

– подготовку к практическим занятиям. 

В ходе самостоятельной работы студент должен систематически осуществлять 

самостоятельный контроль хода и результатов своей работы, постоянно корректировать и 

совершенствовать способы ее выполнения. 
 

10. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 

 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

 электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 8 рабочей программы 

дисциплины; 

 использование электронных презентаций; 

 изучение нормативных документов на официальном сайте федерального органа ис-

полнительной власти, проработка документов; 

 интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной почты, а также в ЭИОС. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

 текстовый редактор; 

 презентационный редактор. 
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11.3 Перечень информационно-справочных систем 

 справочно-правовая система Консультант-плюс http://www.consultant.ru/online 

 справочно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/online 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы обучающихся используются: 

Учебная аудитория 2-209: набор мебели ученической на 32 посадочных места, рабочее 

место для преподавателя, оборудованное ПК, ЖК панель,  маркерная доска, web-камера, 

стенды. 



Приложение к рабочей программе 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КамчатГТУ») 

 

Научно-образовательный центр «Природообустройство и рыболовство» 

 

Кафедра «Защита окружающей среды и водопользование» 

  

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«Основы теории и практики служения» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский, 

2024 
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция Планируемые 

результаты освоения 

образовательной  

программы 

Планируемый результат  

обучения по дисциплине 

УК–1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения  

Знать:  

- закономерности особенностей системного и критического 

анализа; 

- закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур; 

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного взаимодействия. 

Уметь: 

- понимать и толерантно воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества; 

- анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия; 

- проектировать общественную деятельность с учетом куль-

турных особенностей 

различных категорий людей. 
Владеть: 

- методами и навыками эффективного межкультурного вза-

имодействия. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Знать: 

- основы планирования проектов; способы совершенствова-

ния проектной деятельности и профессионального развития; 

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать проектную 

деятельность; подвергать 

критическому проделанную работу; 

- оценивать свои профессиональные качества, особенности 

характера, определять направления личностного роста, про-

гнозировать 

развитие профессиональной деятельности, используя мето-

ды самодиагностики; решать задачи собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и реализовывать приоритеты совер-

шенствования 

собственной общественной деятельности.. 

Владеть: 

- методиками постановки цели и задач проекта методами 

оценки потребности 

ресурсах, продолжительности стоимости проекта 

 
ПАСПОРТ ФОС 

 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 или ее части 

Тема 1: Введение в социальное проектирование УК-1, УК-6 

Тема 2: Анализ ситуации и постановка проблемы УК-1, УК-6 

Тема 3: Выработка гипотезы проектного решения УК-1, УК-6 
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Тема 4: Разработка и защита паспорта проекта УК-1, УК-6 

Тема 5: Реализация общественного проекта УК-1, УК-6 

Тема 6: Подведение итогов и рефлексия деятельности УК-1, УК-6 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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, обу-

чающиеся 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, свя-

занные 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 воз-

можности 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 самоана-

лиз. Обучающиеся могут задавать себе такие вопросы, как «Что я сделал хорошо?», «Что мо-

гу сделать лучше?», «Какие уроки я извлек из своего опыта?». Ответы на эти вопросы помо-

гут студентам осознать свое развитие и определить области для улучшения. В конце само-

оценки обучающиеся могут разработать план действий для достижения своих целей и улуч-

шения 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 эффек-

тивно 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 вы-

полнен 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 участ-

ник 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 каж-

дый участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а также насколько можно было 

положиться на каждого участника. После взаимной оценки обучающиеся могут обсудить ре-
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зультаты 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 обще-

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

определении своих сильных и слабых сторон, поощрении развития и взаимодействии с ко-

мандой.  

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 взаи-

модействуют и вносят вклад в работу команды, в достижение целей проекта. Работа в коман-

де может включать способность эффективно коммуницировать, сотрудничать и решать про-

блемы вместе с другими членами команды.  

3. Развитие навыков. Наставник может оценить, насколько успешно обучающиеся раз-

вивают свои навыки и компетенции в процессе реализации общественного проекта. Это мо-

жет 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 вовлечен-

ность студентов в реализацию проекта. Он может обратить внимание на то, насколько обу-

чающиеся активно и плодотворно участвуют во всех аспектах проекта, начиная от планиро-

вания 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 дея-

тельности. 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 важ-

на 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 жиз-

ни в сообществе или решению конкретной проблемы? Удовлетворены ли потребности сооб-

щества?  

2. Взаимодействие с сообществом. Насколько активно сообщество участвовало в про-

цессе 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 оста-

вить устойчивый след в сообществе. 4. Развитие студентов. Сообщество также может оце-

нить вклад опыта в обучение и развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои 

знания, навыки и понимание сообщества и общественных проблем? Оценка со стороны со-

общества играет ключевую роль во всесторонней оценке эффективности и влияния проекта.  

ОЦЕНКА ПАСПОРТА ПРОЕКТА. Паспорт проекта в рамках реализации обществен-

ного проекта «Обучение служением» представляет собой документ, который содержит ос-

новные 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:  
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1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, определенных в пас-

порте проекта. Критерии оценки могут быть связаны с тем, насколько ясные, конкретные и 

достижимые поставлены цели, а также насколько хорошо определены задачи, которые долж-

ны быть выполнены для достижения этих целей.  

2. Ресурсы и бюджет. Паспорт проекта должен содержать информацию о ресурсах, ко-

торые требуются для его реализации, и при необходимости о бюджете, выделенном на про-

ект. Оценка паспорта проекта может включать анализ доступности и эффективного исполь-

зования ресурсов, а также их соответствия запланированным задачам.  

3. Методы и план работы. Паспорт проекта должен содержать описание методов и пла-

на работы, которые будут использоваться для достижения целей. Оценка может включать 

анализ этих методов и плана работы на предмет их доступности, реалистичности и эффек-

тивности в контексте проекта. План работы должен включать план рефлексивных мероприя-

тий.  

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 ясно-

сти, измеримости и связи с поставленными целями. Оценка паспорта проекта может вклю-

чать анализ воздействия проекта на целевую аудиторию или проблему, которую проект ре-

шает. 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 обуче-

ния 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 служе-

ния обществу. Что было для меня самым трудным и как я справился с этими трудностями? 

Этот вопрос помогает студентам развивать навыки решения проблем и преодоления препят-

ствий. Смогу ли я применить полученные знания и опыт в будущих проектах? Этот вопрос 

затрагивает ценность обучения служением для долгосрочного развития студентов. Предло-

жение 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 обществен-

ного 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 спо-

собность 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 навы-

ки 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 отноше-

нию к поставленным в проекте целям и заданным требованиям к их достижению. Установ-

ление целей и требований к их достижению является неотъемлемой частью начального этапа 

проекта, результаты которого фиксируются в паспорте проекта. Все эти критерии помогут 
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обеспечить всестороннюю оценку проектов обучения служением, учитывающую как учеб-

ные 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 воз-

можность студентам поделиться своим опытом, достижениями и уроками, извлеченными из 

проекта. При оценке отчета по проекту для более всесторонней оценки работы студента сле-

дует учитывать несколько критериев.  

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

ния 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, последователь-

ность 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 ожидае-

мые результаты проекта. Критерии оценки могут включать понятность, конкретность и соот-

ветствие заданным целям.  

3. Анализ результатов. Отчет должен содержать анализ достигнутых результатов, осно-

ванный на собранной информации и данных. Оценка может включать оценку глубины ана-

лиза, 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 ре-

флексия студентов и извлечение ими уроков и практических навыков из выполненного про-

екта. 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 от-

чет связан с целями позитивных социальных изменений. Эта оценка может включать описа-

ние внедренных изменений, их влияние на целевую аудиторию.  

Критерии оценки могут включать осознание связи академических знаний, граждан-

ственности с социальными изменениями. Критерии оценки могут варьироваться в зависимо-

сти от программы обучения и контекста проекта обучения служением, а также от поставлен-

ных 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 си-

стемы 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 резуль-

татов защиты проекта с применением шкалы «зачтено/не зачтено»: 0-50 – не зачтено; 51-100 

– зачтено. 

 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Формы контроля Шкала оценивания 

устный опрос  

 

Оценка «отлично» / «зачтено»: ответы на поставленные вопросы 

излагаются четко, логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений, делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания базовых нормативных и правовых 

актов, соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено»: ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно, материал 

излагается уверенно, демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер, соблюдаются нормы литературной речи, 
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обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»: допускаются нарушения 

в последовательности изложения ответов на поставленные вопросы, 

демонстрируются поверхностные знания вопроса, имеются 

затруднения с выводами, допускаются нарушения норм литературной 

речи. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено»: материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине, имеются заметные 

нарушения норм литературной речи, обучающийся допускает  

существенные ошибки в ответах на вопросы, не ориентируется в 

понятийном аппарате. 

решение заданий в 

тестовой форме 

Для оценивания результатов тестирования возможно использовать 

следующие критерии оценивания:  

 правильность ответа или выбора ответа. 

 скорость прохождения теста. 

 наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (ди-

дактических единицах) теста, 

Общее количество вопросов принимается за 100%, оценка 

выставляется по значению соотношения правильных ответов к 

общему количеству вопросов в процентах. 
Оценка «отлично» / «зачтено»  - 85–100% правильных ответов; 
Оценка «хорошо» / «зачтено»  - 70–84% правильных ответов; 
Оценка «удовлетворительно» / «зачтено»- 55–69% правильных 
ответов;  
Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено»  - 54% и менее 
правильных ответов; 

выполнение 

практических заданий 

Оценка «отлично»  / «зачтено» выставляется обучающемуся, чей 
результат выполнение практических заданий оказался наиболее 
всесторонним,чье решение или расчет оказался наиболее 
продуманным, логичным и предусматривающим большее 
количество альтернативных вариантов решений; 
Оценка «хорошо» / «зачтено» выставляется обучающемуся, 

использовавшему методику или инструмент выполнение 

практических заданий с незначительными нарушениями, чей 

расчет имеет незначительные погрешности; 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» выставляется каждому 

обучающемуся, чей расчет имеет нарушения, но в целом задание 

выполнено, выполнение практических заданий проведен 

поверхностно, в том числе с нарушением методики его проведения;  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» выставляется 

каждому обучающемуся, если выполнение практических заданий 

проведен в нарушение методики его проведения, результаты не 

обоснованы, не сделаны выводы,  расчет произведен с грубыми 

нарушениями и не соответствует поставленной задаче. 

зачет Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который усвоил 

предусмотренный программный материал; правильно, с 

применением примеров, показал систематизированные знания по 

темам дисциплины, способен связать теорию с практикой, тему 

вопроса с другими темами данного курса, других изучаемых 

дисциплин. 

Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. Обучающийся не справился с заданием, не может ответить на 

вопросы предложенные (поставленные) преподавателем, не обладает 

целостным представлением об изучаемой теме и ее взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 
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ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

1. Основные направления служения.  

2. Целевые установки служения.  

3. Мотивы и стимулы участия в служении.  

4. История служения.  

5. Социальное служение как социальный институт.  

6. Факторы, определяющие современное развитие социального служения.  

7. Роль добровольческого служения в решении задач в области развития тысячелетия.  

8. Роль добровольческого служения в системе профессиональной деятельности по оказанию 

социальных услуг населению.  

9. Роль добровольческого служения в решении целей и задач национального развития.  

10. Как обучение служением способствует практико-ориентированности образования.  

11. Обучение служением в практико-ориентированном подходе. Критерии и показатели 

эффективности.  

12. История методики обучение служением.  

13. Классическим основанием технологии S-L стали идеи Джона Дьюи и социального 

конструктивизма.  

14. Фонд «Созидание». Академический институт социального служения Российского 

государственного социального университета.  

15. Модели обучения служением в наше время.  

16. Алгоритм внедрения технологий общественного служения, методики обучение 

служением в образовательный процесс: общие принципы.  

17. Внедрение методики обучение служением в образовательный процесс школы.  

18. Включение элементов S-L в рабочую программу по предмету.  

19. «Активный урок» - методика вовлечения обучающихся в организацию и проведение 

урока.  

20. Ученик-консультант по предметам (наставничество обучающихся по предметам и 

консультации по сложным темам). «Проект с пользой для других».  

21. Метапредметный урок в форме защиты групповых проектных идей: «Социальный проект 

в пространстве школы».  

22. Социальный час. Волонтерский проектный офис «Доброофис».  

23. Объединения дополнительного образования. Школьные волонтерские отряды, 

ученические самоорганизующиеся общественные объединения. 

 

Для оценки качества подготовки обучающихся по дисциплине в целом составляется 

рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, 

осуществляемых в процессе ее изучения. Последняя представляется в балльном исчислении. 

 Промежуточный контроль проводится по окончании семестра, в котором изучается 

дисциплина, в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки - в 

форме экзамена. Преподаватель на вводной лекции (первом занятии) знакомит обучающихся 

академической группы с программой учебной дисциплины, в том числе с технологической 

картой дисциплины, порядком определения количества ЗЕ, графиком, формами и 

процедурой прохождения текущего контроля, а также примерными вопросами для 

подготовки к промежуточному контролю. Промежуточный контроль - это форма контроля 

теоретических знаний, полученных студентом в процессе изучения всей учебной 

дисциплины или ее части, и умения их применять в практической деятельности. Он должен 

учитывать выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины, в том числе самостоятельную работу, участие в семинарах, выполнение 

контрольных работ.  

Для повышения мотивации обучающихся к освоению образовательной программы 

путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы применяется балльно-

рейтинговая система Показатели, критерии оценки сформированности компетенции, шкала 
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оценивания результатов освоения компетенций по уровням освоения представлены в 

таблице. 

Уровень  
освоения 

Критерии освоения 
Показатели и критерии оценки сформированности 

компетенции 

Шкала 
оценивания, 

баллы/оценка/ 
зачтено 

П
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая 

адаптивность 
практического 

навыка 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, качество их выполнения оценено 
на максимальную оценку. 
Обучаемый демонстрирует способность к полной 
самостоятельности (допускаются консультации с 
преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе 
способа решения неизвестных или нестандартных 
заданий в рамках учебной дисциплины с 
использованием знаний, умений и навыков, 
полученных как в ходе освоения данной учебной 
дисциплины, так и смежных дисциплин. 

76-100/ 
 «отлично»/ 

зачтено 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
достаточный 

уровень 
самостоятельности 

устойчивого 
практического 

навыка 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено минимальной 
оценкой («неудовлетворительно»/незачтено), некоторые 
виды заданий выполнены с несущественными 
ошибками. 
Способность обучающегося продемонстрировать 
самостоятельное применение знаний, умений и навыков 
при решении заданий, аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель при потенциальном 
формировании компетенции, подтверждает наличие 
сформированной компетенции, причем на более 
высоком уровне 

61-75/ 
«хорошо»/ 

зачтено 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
недостаточный 

уровень 
самостоятельности 

практического 
навыка 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера,  
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки. 
Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в 
применении знаний, умений и навыков к решению 
учебных заданий в полном соответствии с образцом, 
данным преподавателем, по заданиям, решение которых 
было показано преподавателем, следует считать, что 
компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 
высок.  

46-60/ 
«удовлетворит
ельно»/зачтено 

Н
и

зк
и

й
 

Компетенция не 
сформирована 

 
Демонстрируется 

отсутствие или 
фрагментарное 

наличие 
самостоятельности 

и практического 
навыка 

Теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. Обучающийся 
способен ответить на поставленный вопрос только 
частично, на дополнительные вопросы ответов не 
прозвучало. 
Неспособность обучаемого самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний при решении 
заданий, которые были представлены преподавателем 
вместе с образцом их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении умения к 
использованию методов освоения учебной дисциплины 
и неспособность самостоятельно проявить навык 
повторения решения поставленной задачи по 
стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции.  

Менее 45/ 
«неудовлетвор

ительно»/ 
не зачтено 
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