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Аннотация 
 
Дисциплина «Экспедиция обучения служением» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 
специальности 45.03.02 «Лингвистика» направленности «Теоретическая и прикладная 
лингвистика». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 
образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 
компетенций: 

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

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

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

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

УК-9 «Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постепенным 
созданием контента на простом и ясном языке для целевой аудитории – людей с 
ментальными нарушениями в силу возраста или болезней, мигрантов, а также с созданием 
аудиовизуального контента для слепых и слабовидящих, для глухих и слабослышащих. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа.  

Язык обучения по дисциплине русский. 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
 дисциплины: создание контента на простом и ясном языке для целевой аудитории 

– людей с ментальными нарушениями в силу возраста или болезней, мигрантов, а также с 
созданием аудиовизуального контента для слепых и слабовидящих, для глухих и 
слабослышащих. 
 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению 
образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория 
(группа) 

компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Универсальные 
компетенции 

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

УК-1.Д.1 осуществляет анализ ситуации в 
реальных социальных условиях для выявления 
актуальной социально-значимой 
задачи/проблемы, требующей решения 
УК-1.Д.2 производит постановку проблемы путем 
фиксации ее содержания, выявления субъекта 
проблемы, а также всех заинтересованных сторон 
в данной ситуации 
УК-1.Д.3 определяет требования и ожидания 
заинтересованных сторон с учетом социального 
контекста 

Универсальные 
компетенции 

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

УК-2.Д.1 вырабатывает гипотезу решения в целях 
реализации проекта в условиях ресурсных, 
нормативных и этических ограничений, 
регулярного проведения рефлексивных 
мероприятий для развития гражданственности и 
профессионализма участников проекта 
УК-2.Д.2 разрабатывает паспорт проекта с учетом 
компетенций студенческой команды, имеющихся 
ресурсов, а также самоопределения участников 
проекта по отношению к решаемой проблеме 
УК-2.Д.3 целенаправленно использует 
академические знания и умения для достижения 
целей социально-ориентированного проекта и 
общественного развития 

Универсальные 
компетенции 

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

УК-3.З.1 знать основы социального 
взаимодействия 
УК-3.Д.1 определяет свою позицию по 
отношению к поставленной в проекте проблеме, 
осознанно выбирает свою роль в команде 
УК-3.Д.2 проявляет в своем поведении 
способность к совместной проектной 
деятельности на благо общества, отдельных 
сообществ и граждан 



УК-3.Д.3 учитывает в рамках реализации проекта 
социальный контекст и действует с учетом своей 
роли в команде для достижения целей 
общественного развития 

Универсальные 
компетенции 

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

УК-5.Д.4 сознательно выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и решает проблемы 
мировоззренческого, общественного и 
личностного характера 
УК-5.Д.5 выражает свою гражданскую 
идентичность – принадлежность к государству, 
обществу, культурному и языковому 
пространству страны, осознает принятие на себя 
ответственности за будущее страны 
УК-5.Д.6 выражает приверженность 
традиционным российским ценностям, проявляет 
активную гражданскую позицию и гражданскую 
солидарность 
УК-5.Д.7 эффективно применяет рефлексивные 
практики для осмысления результатов и 
присвоения опыта реализации социально-
ориентированных проектов; осознания 
взаимосвязей между академическими знаниями, 
гражданственности и позитивными социальными 
изменениями 

Универсальные 
компетенции 

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

УК-9.З.1 знать основы применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.У.1 уметь планировать деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

- Основы проектной деятельности. 
- Производственная практика научно-исследовательская 
 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других 
дисциплин: 

- Теория перевода. 
- Технологии искусственного интеллекта в лингвистических исследованиях. 
- Производственная преддипломная практика.  
 

 
3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 
работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 
таблице 2. 



Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по 

семестрам 
№5 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   
Аудиторные занятия, всего час. 4 4 
в том числе:   

лекции (Л), (час)   
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 68 68 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины  Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 5 
Раздел 1. Социально-ориентированное 
проектирование с учетом целевой аудитории. 
Тема 1.1. Особенности социально-
ориентированных НКО: миссия, цели, 
волонтерство с учетом целевой группы. 
Тема 1.2 Разработка социального проекта для 
людей с особыми когнитивными потребностями. 
Тема 1.3 Планирование социального проекта.  

 0,5   10 

Раздел 2. Анализ ситуации в обществе 
(отношение к людям с ментальной 
инвалидностью, отношение к пожилым, 
мигрантам).  
Тема 2.1 Сбор данных и анализ ситуации в 
обществе в отношении к людям с особыми 
когнитивными потребностями.  
Тема 2. 2 Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, с социальными институтами. 

 0,5   10 

Раздел 3. Гипотеза проектного решения и 
проверка гипотезы. 
Тема 3.1 Гипотеза, предлагаемое решение при 
создании контента для людей с особыми 
когнитивными потребностями.  
Тема 3.2 Цифровая доступность. Федеральные 
законы, регулирующие создание доступной среды. 

 0,5   12 



Раздел 4. Разработка и защита паспорта проекта. 
Тема 4.1 Конкретизация целей проекта и 
направлений деятельности. 
Тема 4.2 Оценка имеющихся ресурсов. 
Тема 4.3 Защита паспорта проекта по созданию 
цифровой доступности.  

 0,5   12 

Раздел 5. Реализация общественного 
проекта.  
Тема 5.1 Разработка, реализация проекта. 
Тема 5.2 Тестирование и оценка проекта. 

 0,5   12 

Раздел 6.  Защита результатов, подведение 
итогов и рефлексия деятельности.  
Тема 6.1 Анализ и оценка результатов. Обратная связь.  

 0,5   12 

Итого в семестре:  4   68 
Итого  4   68 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 
обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 
Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
 Учебным планом не предусмотрено 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 5 
1 Особенности 

социально-
ориентированных 
НКО: миссия, цели, 
волонтерство с 
учетом целевой 
группы. 

Мозговой штурм. 
Групповые 
дискуссии. 

0,25 0,25 1 

2 Разработка 
социального проекта 
для людей с особыми 
когнитивными 
потребностями. 

Мозговой штурм. 
Групповые дискуссии 

0,5 0,5 1 

3 Планирование 
социального проекта. 

Мозговой штурм. 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 1 

4 Сбор данных и анализ 
ситуации в обществе 
в отношении к людям 

Мозговой штурм. 
Групповые дискуссии 

0,5 0,5 2 



с особыми 
когнитивными 
потребностями. 

5 Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, с 
социальными 
институтами. 

Мозговой штурм. 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 2 

6 Гипотеза, 
предлагаемое 
решение при 
создании контента 
для людей с особыми 
когнитивными 
потребностями. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 3 

7 Цифровая 
доступность. 
Федеральные законы, 
регулирующие 
создание доступной 
среды. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 3 

8 Конкретизация целей 
проекта и 
направлений 
деятельности. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 4 

9 Оценка имеющихся 
ресурсов. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 4 

10 Защита паспорта 
проекта по созданию 
цифровой 
доступности. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 4 

11 Разработка, реализация 
проекта. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,25 0,25 5 

12 Тестирование и оценка 
проекта. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,5 0,5 5 

13 Анализ и оценка 
результатов. Обратная 
связь. 

Мозговой штурм 
Групповые дискуссии 

0,5 0,5 6 

Всего 4   
 

4.4. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 
     

Всего    
 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 
Учебным планом не предусмотрено 



 
 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 
Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, 
час 

Семестр 5, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 28 28 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 7 7 

Домашнее задание (ДЗ) 20 20 
Контрольные работы заочников (КРЗ)  5 5 
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 8 8 

Всего: 68 68 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 
п.п. 7-11. 

 
6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шиф
р/ 

URL 
адрес 

Библиографическая ссылка 

Количеств
о 

экземпляр
ов в 

библиотек
е 

(кроме 
электронн

ых 
экземпляр

ов) 
 1. Обучение служением: Методическое пособие / Под редакцией 

О.В. Решетникова, С.В. Тетерского. — М.: АВЦ, 2020. — 216 с.  
2. Гаете Сепулведа М.А. Обучение служением через проектно-

прикладную деятельность Методические рекомендации для 
университетов / АНО «Агентство социальных инвестиций и 
инноваций», отв. ред. М.Ю. Славгородская. - М.: Грифон, 2022 
г. - 90 с.  

3. Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального 

 



волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. 
– 96 с.  

4. Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества, Москва, 2023 г. / Д. И. Земцов, А. П. Метелев, А. В. 
Яшина [и др.]. – Москва : Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики", 2023. – 24 с. – ISBN 
978-5-7598-2788-7. – EDN QIPQVB.  

5. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально ориентированными НКО: учебник 
/ А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; отв. ред. 
И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 456 с.  

6. Проектное обучение: практики внедрения в университетах / 
Под ред. Л.А. Евстратовой, Н.В. Исаевой, О.В. Лешукова. – М., 
2018. https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/376211321.pdf  

7. Проектное обучение по образовательной программе 
«Организация работы с молодежью» : учебное пособие / М. А. 
Бедулева, Л. Н. Боронина, Е. В. Зверева [и др.] ; под общ. 
редакцией З. В. Сенук ; М-во науки и высш. образования РФ. — 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 260 с. 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/103650/1/978-5-7996-3300-
4_2021.pdf  

8. Основы проектной деятельности: учеб. пособие / С. Г. Редько [и 
др.]. –СПб., 2018. –84с. https://elib.spbstu.ru/dl/2/s18-134.pdf/view  

9. Применение проектного метода обучения в инженерном вузе: 
Учебное пособие/ Павлова И. В., Шагеева Ф. Т., Хацринова О. 
Ю., Сангер Ф. А., Сунцова М. С.–В 2 частях, на русском и 
английском языке. – Казань: РИЦ «Школа», 
2019.https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/276579/mod_resource/co
ntent/0/Учебное%20п особие_КНИТУ.pdf 
10. Основы проектной деятельности : учебно-методическое 
пособие / сост. И. М. Дудина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2019. 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190601.pdf 

 
 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
приведен в таблице 9. 
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 
https://specialviewportal.ru/articles/post59 Тифлокомментирова

ние и 
аудиодескрипция в 
России и в мире 

https://specialviewportal.ru/articles/post142?fbclid=IwAR1Fe0nucd- Искусство слышать 

https://specialviewportal.ru/articles/post59
https://specialviewportal.ru/articles/post142?fbclid=IwAR1Fe0nucd-keI5CGdHeDZeFHeq_QpZlea-dd2n6sn8a_0or0XfNZrrsSvk


keI5CGdHeDZeFHeq_QpZlea-dd2n6sn8a_0or0XfNZrrsSvk танец: практики 
зарубежных школ 
аудиодескрипции. 

https://specialviewportal.ru/articles/post543 Азбука 
тифлокомментатора: 
детские 
мультфильмы. 

https://www.researchgate.net/publication/320546766_Subtitling_for_D
eaf_and_ Hard-of-Hearing_Viewers  

Борщевский И. С.  
Особенности 
создания субтитров 
для зрителей с 
нарушением слуха, 
2016  

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1 Операционная система: 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Тип лицензии: Academic 
Номер лицензии 44260430 

2. Офис: 
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 
Тип лицензии: Academic 
Номер лицензии 44260430 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 
№ п/п Наименование 

1. Электронно-библиотечная система Лань URL: https://e.lanbook.com/ 
2.  Электронно-библиотечная система Znanium URL: https://znanium.com/ 
3.  Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ URL: http://www.garant.ru/ 
4.  Правовая поддержка КОНСУЛЬТАНТПЛЮС URL: http://www.consultant.ru 

 
9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 
Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

https://specialviewportal.ru/articles/post142?fbclid=IwAR1Fe0nucd-keI5CGdHeDZeFHeq_QpZlea-dd2n6sn8a_0or0XfNZrrsSvk
https://specialviewportal.ru/articles/post543
https://www.researchgate.net/publication/320546766_Subtitling_for_Deaf_and_Hard-of-Hearing_Viewers
https://www.researchgate.net/publication/320546766_Subtitling_for_Deaf_and_Hard-of-Hearing_Viewers
https://www.researchgate.net/publication/320546766_Subtitling_for_Deaf_and_Hard-of-Hearing_Viewers


№ 
п/п 

Наименование составной части 
материально-технической базы 

Номер аудитории 
(при необходимости) 

1 Аудитория для практических 
занятий 
Компьютерный класс 

Аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 
информации большой аудитории 
Ауд. 34–09, 34–10 

2 Аудитории общего пользования 
(для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории 

3 Библиотека, Интернет-класс 
ГУАП (для самостоятельной 
работы) 

Помещения укомплектованы 
специализированной мебелью, оснащены 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду ГУАП 

4 Лаборатория когнитивных 
исследований 

Лаборатория оснащена необходимым 
оборудованием для проведения экспериментов.  
Аудитория 33-01 

 
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 
Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 
Зачет Список вопросов; 
 

 
10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 
компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 
100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 
использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 
ГУАП. 
Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 
Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена Код  
индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  
 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  
индикатора 

1 Особенности социально-ориентированных НКО: миссия, 
цели, волонтерство с учетом целевой группы. 

УК-1.Д.1 

2 Разработка социального проекта для людей с особыми 
когнитивными потребностями. 

УК-1.Д.2 

3 Планирование социального проекта. УК-1.Д.3 
4 Сбор данных и анализ ситуации в обществе в отношении к 

людям с особыми когнитивными потребностями. 
УК-2.Д.1 

5 Взаимодействие с заинтересованными сторонами, с 
социальными институтами. 

УК-2.Д.2 

6 Гипотеза, предлагаемое решение при создании контента 
для людей с особыми когнитивными потребностями. 

УК-2.Д.3 

7 Принцип распределения ролей в команде, исходя из целей 
и задач проекта 

УК-3.З.1 

8 Конкретизация целей проекта и направлений 
деятельности. 

УК-3.Д.1 



9 Федеральные законы, регулирующие создание доступной 
среды. 

УК-3.Д.2 

10 Оценка имеющихся ресурсов. УК-3.Д.3 
11 Защита паспорта проекта по созданию цифровой 

доступности. 
УК-5.Д.4 

12 Разработка, реализация проекта. УК-5.Д.5 
13 Тестирование и оценка проекта. УК-5.Д.6 
14 Основные принципы создания текстов на простом и ясном 

языке. 
УК-5.Д.7 

15 Основные принципы создание контента для людей с 
ментальными и физическими проблемами здоровья 

УК-9.З.1 

16 Практическая реализация проекта по созданию доступной 
среды (создание текстов на простом и ясном языке) 

УК-9.У.1 

 
Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 
курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов Код  
индикатора 

 Не предусмотрено  
 
Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 
№ п/п Перечень контрольных работ 
1 Сотрудничество и коммуникация в проекте. 
2 Культура профессионального поведения в процессе реализации проекта 
3 Обоснование эффективности проекта по созданию доступной цифровой среды 

для сообщества 
 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 
локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 



комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
 
Требования к проведению практических занятий 
Тематическое содержание практических занятий отражено в рабочей учебной 

программе дисциплины. 
Структурно практические занятия, как правило, состоят из нескольких этапов: 

- подготовительного, включающего проверку готовности студентов и объяснение 
преподавателем порядка проведения предстоящего занятия; 

- основного, в течение которого осуществляется практическая деятельность студентов 
по решению задач или выполнению перевода;  

- заключительного, на котором преподаватель подводит итоги занятия, дает задания для 
самостоятельной работы, проводит текущий контроль в различных формах. 

Критериями оценки качества проведения практического занятия следует считать 
следующие: 

- ярко выраженная целенаправленность, определяемая постановкой проблемы, 
стремлением связать теоретический материал с практикой, выделением главных вопросов, 
связанных с аудиовизуальным переводом, знакомством с последними достижениями 
науки по предмету; 

- четкая организация работы, помогающая пробудить способность к дискуссии и 
поддержать её конструктивный анализ всех ответов и выступлений студентов, обеспечить 
заполненность учебного времени обсуждением языковых проблем; 

- стиль проведения занятий — оживлённый, с постановкой острых вопросов, 
возникающей дискуссией; 

- профессиональные и педагогические способности преподавателя – пояснения и 
заключения преподавателя квалифицированные, убедительные обогащающие знания 
студентов, содержащие теоретические обобщения; 

- наличие психологического контакта с участниками занятия, преподаватель уверенно и 
свободно держится в группе, разумно и справедливо взаимодействует со всеми 
студентами; 

- личностные взаимоотношения участников процесса обучения, подразумевающие как 
отношение преподавателя к студентам – уважительное, в меру требовательно.  



 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  
В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 
включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 
целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 
уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 
профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
обучающихся, являются:  

- учебно-методический материал по дисциплине; 
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения); 
- взаимная оценка, при которой обучающиеся оценивают работу и вклад членов 

команды в проектную работу; 
- оценка качества работы каждого из участников проекта; 
- оценка профессионального поведения. 
 
 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

В контексте деятельностного подхода рекомендуется применять критериально-
ориентированное оценивание результатов обучения. Порядок оценки в рамках 
общественного проекта обучения служением определяется содержанием этапов 
реализации общественного проекта. 

Главное условие успешности в освоении учебной дисциплины - систематические 
занятия. Для полного понимания изучаемого материала следует задавать вопросы 
непосредственно на практических занятиях, чтобы не оставлять пробелов в изучении. За 
дополнительными разъяснениями и рекомендациями студент может обращаться к 
преподавателю во время консультаций.  Систематическая работа в семестре, активное 
участие в семинарах (доклады, сообщения, самостоятельно подготовленные презентации по 
интересующим темам пот теории и практике перевода) и выполнение практических заданий 
обеспечит высокую оценку при прохождении промежуточной аттестации.  
- No 

п/п  Наименование раздела  Оценочные средства текущего контроля  

1.  Введение в социальное 
проектирование.  Рефлексия. Опрос.  

2.  Анализ ситуации и постановка 
проблемы.  

Рефлексия. Самооценка. Взаимооценка. 
Оценка наставником.  

 



3.  Выработка гипотезы проектного решения.  Рефлексия. Самооценка. Взаимооценка. 
Оценка наставником.  

4.  Разработка и защита паспорта проекта.  

Защита паспорта проекта. Рефлексия. 
Самооценка. Взаимооценка.  

Оценка наставником. 
Оценка со стороны сообщества.  

5  Реализация общественного проекта.  

Самооценка. 
Взаимооценка. 
Оценка наставником. 
Оценка со стороны сообщества. Рефлексия.  

6  Защита результатов, подведение итогов и 
рефлексия деятельности.  

Защита результатов реализации проекта. 
Оценка со стороны сообщества. 
Оценка отчета по проекту. 
Рефлексия.  

 
 
11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 
 Для проведения промежуточной аттестации используются следующие 
оценочные средства: 

- самооценка студентов; 
- взаимооценка студентов; 
- оценка наставником; 
- оценка со стороны сообщества; 
- рефлексия; 
- защита проекта; 
- отчет по проекту. 
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