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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: овладение теоретическими, практическими аспектами и 

методическими основами изучения закономерностей самосовершенствования. 

1.2. Задачи: самоорганизация деятельности под влиянием новых требований, идущих как 

извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и от собственных 

интересов, потребностей и установок, осознания своих способностей и возможностей, достоинств 

и недостатков собственной деятельности. 

.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «Психолого – акмеологичекий практикум» относится к  
дисциплинам и курсам по выбору (Б1.Д.01.02). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Введение в 
психолого-педагогическую деятельность». 

Знания: 

предмета, методов и систем ключевых понятий психологии; 

закономерности и факторы психического развития; основные 

концепции развития личности в отечественной психологии; 

основные концепции развития личности в зарубежной 

психологии; особенности профессиональной «Я»-концепции; 

особенности психологически грамотного общения. 

Умения: 

корректно применять психодиагностические методики и интерпретировать полученную 

информацию; 

учитывать закономерности и факторы психического развития в процессе воспитания и 

обучения подрастающего поколения; 

ставить профессиональные и жизненные цели с учетом собственных возможностей; 

грамотно строить процесс общения и взаимодействия в социальной группе; отстаивать 

собственную позицию. 

Навыки: 
самообразования; 

самоорганизации; 

самоконтроля. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: « С о ц и а л ь н а я  
а д а п т а ц и я  в  в у з е »   

Компетенции, полученные при изучении данной дисциплины, позволят совершенствовать 

подготовку студента к теоретическому анализу и практическому решению вопросов 

акмеологического развития. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

будут способствовать написанию творческих и исследовательских работ по направлению 

подготовки. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);  

ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями, в соответствии с требованиями федеральных

 государственных образовательных стандартов 
 

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 
 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 ИОПК 2.1. Знает:  

- историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества;  

- основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий;  

- пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ. 

 ИОПК 2.2. Умеет:  

- классифицировать 

образовательные 

системы и  

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

реальной и 

виртуальной 

образовательной 

среде. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 
- готовностью 
формировать навыки, 
связанные с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями. 

ОПК-3 ИОПК 3.1. Знает:  

- основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе, 

инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

ИОПК 3.2. Умеет: 

- взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума;  

- соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ИОПК 3.3. Владеет:  

- готовностью 

выявлять и оказывать 

адресную помощь 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (2 зачетных единиц).  С указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся составляет: 2 З.Е. Всего72 часа, из них лекций 2 ч, практич. 4 ч. На 

самостоятельную работу 66 часов. Зачет в 4 семестре. 

  
 

Таблица 2.  
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Структура и содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п

/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

Се

ме

ст

р 

Нед

еля 

сем

ест

ра 

Контактная 

работа 

(в часах) 

Самостоят. 

работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ЛР КР СР 

1 Тема 1. 

Предмет 

акмеологии. 

Основные 

функции 

акмеологии. 

4 1-2 1    11 КР 

2 Тема 2.  

Создатели 

психолого 

-

акмеологич

еской 

научной 

школы 

изучения 

развития 

человека 

под 

влиянием и 

средствами 

образовани

я. 

4 3-4  1   11 Реферат 

3 Предмет 

акмеоло

гии 

фундаме

нтальног

о 

образова

ния. 

Категор

изация 

понятий 

акмеолог

ии 

фундаме

нтальног

о 

образова

ния 

4 5-6 1    11 Проект 

4 Тема 4. Связь 

акмеологии 

фундаментальн

ого 

4 7-8  1   11 Реферат 
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образования с 

другими 

науками, 

система 

акмеологическ

их наук. 

5 Тема 5. 

Всеобщие 

акмеологиче

ские 

фундаментал

ьные законы 

созидания 

духовных 

продуктов 

средствами 

образования. 

 

4 9-

10 

 1   11 Проект 

6 Тема 6.  

Проявление 

законов 

фундаментальн

ого 

образования в 

деятельности 

выдающихся 

представителей 

фундаментальн

ых наук. 

4 11-

12 

 1   11 КР  

ИТОГО   2 4   66 Зачет 

 

Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 
 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в 

них компетенций 
 

 

ТЕМЫ, 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

ОПК-2 

 
 

ОПК-3 

Σ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕМА 1 12 + + 2 

ТЕМА 2 12 + + 2 

ТЕМА 3 12 + + 2 

ТЕМА 4 12 + + 2 

ТЕМА 5 12 + + 2 

ТЕМА 6 12 + + 2 

ИТОГО 72    
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Краткое содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет акмеологии. Основные функции акмеологии. 

      Основы акмеологической теории фундаментального образования.  Б.Г. Ананьев – создатель 

психолого -акмеологической научной школы изучения развития человека под влиянием и 

средствами образования Развитие акмеологии основывается на достижениях естественных, 

общественных и технических наук. При этом акмеология способна вырабатывать собственные 

продуктивные решения. Только таким образом акмеология способна занять свою признаваемую 

нишу и обеспечить дальнейшее свое утверждение и широкое признание как самобытной 

привлекательной теории и практики, которая исходит и полностью подчинена жизненным 

интересам общества и каждого его члена. 

Тема 2.  Создатели психолого -акмеологической научной школы изучения развития 
человека под влиянием и средствами образования. 

     Всеобщие акмеологические фундаментальные законы созидания духовных продуктов 

средствами образования. аморазвития и самосовершенствования зрелой личности, самореализации 

в разных сферах, самообразования, самокоррекции и самоорганизации. 

Тема 3. Предмет акмеологии фундаментального образования. Категоризация понятий 

акмеологии фундаментального образования.  

   Зрелая личность отличается высокой ответственностью, заботой о других людях, социальной 

активностью, имеющей гуманистическую направленность, а не только высокими 

профессиональными достижениями и эффективной самореализацией. Сложилось так, что 

основное внимание в акмеологических исследованиях было сосредоточено на высших 

достижениях в деятельности и, в частности, деятельности профессиональной.  

Тема 4. Связь акмеологии фундаментального образования с другими науками, система 

акмеологических наук. 

   Наиболее интенсивное развитие получили как раз те направления акмеологии, которые связаны 

главным образом с профессиональными достижениями зрелой личности, с прогрессивным 

личностно-профессиональным развитием человека, как субъекта деятельности. Это вполне 

естественно: личностные достижения становятся заметными в основном в профессиональной 

деятельности, особенно той, которая имеет высокую социальную значимость. 

Тема 5. Всеобщие акмеологические фундаментальные законы созидания духовных 

продуктов средствами образования.  

      Фундаментальность акмеологии заключается в ее непосредственной связи с передовой 

теорией и практикой, в стремлении к проникновению в природу исследуемого объекта во всех его 

«измерениях». При этом она ищет ответы на следующие вопросы:- что отличает способы 

личностной и профессиональной реализации у специалистов разных уровней 

продуктивности;почему каждому, исходя из реальности (условий и факторов), удается решать 

задачи на своем уровне продуктивности;— как (с помощью каких моделей, алгоритмов, 

технологий) обеспечить желаемый уровень продуктивности в профессиональной деятельности и 

совокупном труде, в реализации жизненной стратегии в целом? 
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Тема 6.  Проявление законов фундаментального образования в деятельности выдающихся 
представителей фундаментальных наук. 

      Вопросами поставленными наукой акмеологией призваны заниматься ученые- акмеологи, 

которые готовы и способны пойти на тесное сотворчество со всеми заинтересованными 

представителями других областей знания и социальной практики во имя общего. В связи со всем 

этим можно отметить, что акмеология — это не эклектика, как ее пытаются представить 

некоторые оппоненты, а «высшая математика человекознания и человековедения». 

Представляется, что такой подход привлекателен и перспективен для всех, ибо именно он 

выражает закономерную потребность общества, ориентированного на прогресс.Субъектом 

созидательной деятельности является взрослый. Вершин продуктивности созидательной 

деятельности человек достигает в период акме — цветения и плодоношения, создания духовных и 

материальных продуктов, которые продолжают служить человечеству в течение тысячелетий. По 

этому критерию выделяются вершины вершин. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Указания по организации и проведению лекционных, практических 

(семинарских) и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения. 

Основные формы занятий по дисциплине - лекции и практические занятия. Лекция 

представляет собой систематичное, последовательное устное изложение преподавателем 

определенного раздела учебной дисциплины. Слушание лекции предполагает активную 

мыслительную деятельность студентов, главная задача которых - понять сущность 

рассматриваемой темы, уловить логику рассуждении лектора; размышляя вместе с ним, оценить 

его аргументацию, составить собственное мнение об изучаемых проблемах и соотнести 

услышанное с тем, что уже изучено. И при этом студент должен еще успевать делать записи 

изложенного в лекции материала. 

Ведение конспектов является творческим процессом и требует определенных умений и 

навыков. Целесообразно следовать некоторым практическим советам: формулировать мысли 

кратко и своими словами, записывая только самое существенное; учиться на слух отделять 

главное от второстепенного; оставлять в тетради поля, которые можно использовать в 

дальнейшем для уточняющих записей, комментариев, дополнений; постараться выработать свою 

собственную систему сокращений часто встречающихся слов (это дает возможность меньше 

писать, больше слушать и думать). 

Сразу после лекции полезно просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное. Важно уяснить, что лекция - это не весь материал по 

изучаемой теме, который дается студентам для его «зубрежки». Прежде всего, это – 

«путеводитель» студентам в их дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

Практическое занятие - это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу. Его отличительной особенностью является активное 

участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов. 

Преподаватель дает возможность студентам свободно высказаться по обсуждаемому вопросу и 

только помогает им правильно построить обсуждение. 

Студенты заблаговременно знакомятся с планом семинарского занятия и литературой, 

рекомендуемой для изучения данной темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару. 

При подготовке к занятию необходимо: проанализировать его тему, подумать о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать конспект лекции по этой теме; 

изучить рекомендованную литературу, делая при этом конспект прочитанного или выписки, 

которые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться сформулировать свое мнение по 

каждому вопросу и аргументировано его обосновать. 



8 
 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию умения самостоятельно работать с учебной литературой и документами, освоению 

студентами методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного 

мышления. Преподавателю же работа студентов на семинаре позволяет судить о том, насколько 

успешно они осваивают материал курса. 
 

5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебной 

деятельности и предполагает изучение вопросов, не вошедших в основной план занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в вузе не менее важна, чем 

обязательные учебные занятия. Ее успешность во многом определяется тем, насколько умело, 

рационально сам учащийся сможет организовать свои индивидуальные занятия, насколько 

регулярными и своевременными они будут .Задания и методические указания для различных 

видов самостоятельной работы разрабатываются с учетом её специфики, особенностей 

изучаемых тем, наличия учебной и методической литературы. 

Систематическое  освоение  студентами необходимого учебного материала, своевременное 

выполнение предусмотренных учебных заданий, регулярное посещение лекционных и 

практических занятий позволяют подготовиться к успешному прохождению промежуточной 

аттестации по данной дисциплине. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны осуществлять: 

- подготовку к занятиям, включая изучение лекций и литературы по теме занятия 

(используются лекции и источники, представленные в перечне основной и дополнительной 

литературы, а также электронные ресурсы); 

- выполнение индивидуальных домашних заданий по теме прошедшего занятия; 

- подготовку реферата (индивидуальные задания по слабоусвоенным темам), в том числе 

самостоятельное изучение части теоретического материала по темам, которые заявлены в теме 

реферата (используются источники, представленные в перечне основной и дополнительной 

литературы, а также электронные ресурсы). 
 

Таблица 4 Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

Номер 

радела 

(темы) 

 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

 

Кол-во 

часов 

 
Формы работы 

Тема 1 Основы акмеологической теории фундаментального 

образования. 

11 Подготовка 

докладов по 

вопросам 

семинарского 

(практического) 

занятия 

Тема 2 Б.Г. Ананьев – создатель психолого -

акмеологической научной школы 

изучения развития человека под влиянием и 

средствами образования. 

11 Подготовка 

презентации 

Тема 3 Предмет акмеологии фундаментального 

образования. 

11 Эссе 

Тема 4 Система акмеологических наук. 11 Подготовка 

докладов по 

вопросам 

семинарского 

(практического) 

занятия 
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Тема5 Всеобщие акмеологические фундаментальные 

законы созидания духовных продуктов средствами 

образования. 

11 Подготовка 

докладов по 

вопросам 

семинарского 

(практического) 

занятия 

Тема 6 Общие акмеологические законы фундаментального 

образования. 

11 Эссе 

 

 

 

Презентация. Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог 

на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению на практическом занятии: слайды, схемы, таблицы, видеозаписи и пр. Эти 

материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: официальное название университета; факультет, группа; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная дисциплина и тема презентации. 

 Второй слайд должен содержать информацию о цели и задаче презентации. 

Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую 

страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

 В презентации можно использовать импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов, электронных учебников. Слайды презентации 

должны сопровождаться кратким текстом, поясняющим важнейшие аспекты выбранной 

темы. 

 Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

использованных источников. К самостоятельной работе студентов также 

относятся: чтение основной и дополнительной литературы –

 самостоятельное изучение материала        по        рекомендуемым

 литературным источникам; работа с библиотечным каталогом.  
 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 

выполняемые обучающимися самостоятельно 

Важное место в структуре практического занятия принадлежит студенческим докладам и 

эссе. 

Доклад представляет собой развернутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанное публично. Обычно в качестве тем для докладов предлагается тот материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. 

Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, с одной стороны, 

позволяютдополнить лекционный материал, а с другой - дают преподавателю возможность оценить 

умение студентов самостоятельно работать с учебной и научной литературой. Построение 

доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, 

основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается его 

логическая связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других 

проблем, дается краткий обзор литературы, на материале которых раскрывается тема и т. п. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы. Основная часть также 

должна иметь четкое логическое построение. 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, 

лишенным ненужных отступлений и повторений. Таким образом, работа над докладом не только 

позволяет студенту приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков 
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публичного выступления. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом 10-15 

страниц текста, посвященное какой-либо исторической проблеме. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

При определении оценки за творческую работу (эссе) учитываются следующие критерии: 

четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы; знание и логическое изложение 

фактического материала, знакомство с именами известных ученых; понимание отличия между 

известными подходами; понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-

популярным и научным текстами; умение вычленять причинно-следственные связи; способность 

анализировать текст; умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку; проявление творческого и самостоятельного мышления; наличие навыков 

владения литературным языком, стиль и форма изложения материала; аккуратность и 

правильность оформления работы. 

Творческая работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за месяц до 

окончания аудиторных занятий. Эссе проверяется преподавателем и после краткой письменной 

рецензии ставится соответствующая оценка. В случае получения студентом 

неудовлетворительной оценки он обязан исправить отмеченные недостатки и вновь сдать работу 

преподавателю. Защита эссе происходит на практическом занятии или на консультации. По 

результатам защиты творческой работы (эссе) выставляется оценка, которая учитывается при 

итоговой аттестации по дисциплине (на экзамене). 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1. Образовательные технологии 

Кейс-стади (case-study), ситуационные методы, тематические дискуссии групповой 

тренинг, групповая консультация,  групповые дискуссии, ролевые и деловые игры, 

6.2. Информационные технологии 

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов 

          учебной и внеучебной работы: 

- использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование 

информационного сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, 

ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.)) 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные 

библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации 

- использование возможностей электронной почты преподавателя 

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных 

пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) 

лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.) 

- использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 

процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети (веб-

конференции, форумы, учебно-методические материалы и др.)) 
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- использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей 

являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные 

ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный 

процесс)] 

 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

- Лицензионное программное обеспечение: 

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 

Платформа дистанционного 

обучения LМS Moodle 
Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  

Microsoft Office Project 2013, 

Microsoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 

Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

VLC Player Медиапроигрыватель 

WinDjView Программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

Microsoft Security Assessment Tool. 

Режим доступа: 

http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=12273 

(Free) 

Windows Security Risk Management 

Guide Tools and Templates. Режим 

доступа: 

http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=6232 

(Free) 

Программы для информационной безопасности 
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        - Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы:  

- Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-

систем». https://library.asu.edu.ru 

- Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/ 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО "ИВИС". http://dlib.eastview.com  

- Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru 

- Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) - сводная база данных, 

содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям знаний. 

Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканированных статей из 

книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru 

- Электронные версии периодических изданий, размещенные на сайте информационных 

ресурсов www.polpred.com 

- Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив 

справочной правовой информации, российское и региональное законодательство, судебную 

практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, 

комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, 

международные правовые акты, правовые акты, технические нормы и правила. 

http://www.consultant.ru 

- Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». В системе ГАРАНТ 

представлены федеральные и региональные правовые акты, судебная практика, книги, 

энциклопедии, интерактивные схемы, комментарии ведущих специалистов и материалы 

известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, международные 

соглашения, проекты законов. Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В 

программе представлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных 

эмитентов. http://garant-astrakhan.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

- Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 

- Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-

vmeste.ru 

- Российское движение школьников https://рдш.рф 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств. 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Психолого-акмеологический практикум» проверяется сформированность у обучающихся 

компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных 

компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным 

освоением дисциплин и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины– 

https://library.asu.edu.ru/
http://journal.asu.edu.ru/
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://dlib.eastview.com/
file:///C:/Users/пользователь/AppData/Local/Temp/Temp1_30-06-2021_09-31-08.zip/Электронно-библиотечная
http://elibrary.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://garant-astrakhan.ru/
http://window.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
https://рдш.рф/
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последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой 

разделов, тем. 

 

Таблица 5. Соответствие изучаемых разделов, результатов обучения и оценочных средств 

 

Таблица 5 

Соответствие разделов, тем дисциплины,  

результатов обучения по дисциплине и оценочных средств 

 

№ п/п 

Контролируемы

е разделы  

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции   

Наименование  

оценочного средства 

1 Тема  1 

 

ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР 

2 Тема 2 ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР 

3 Тема 3 ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР 

4 Тема 4 ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР 

5 Тема 5 ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР 

6 Тема 6 ОПК-2; ОПК-3 УОП 

КР. 

 

Примерный перечень оценочных средств представлен в Приложении 1. 

УОП - Устный опрос, ГК- групповое консультация, КР-контрольная работа, ДС- дискуссия, 

ИК- индивидуальная консультация.   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 6 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 

обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 

примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, 
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исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 

требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 

ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формулировке 

выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не 

способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не 

может привести примеры 

 

Таблица 6. Критерии оценивания результатов обучения 

5 

«отлично» 

 Тема раскрыта в полном объёме, используемый лексико-грамматический 

материал соответствует коммуникативной задаче. Обучающийся демонстрирует 

большой словарный запас и владение разнообразными грамматическими 

структурами. Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером в полном объеме. 

4 

«хорошо» 

Тема в целом раскрыта. Используемый лексико-грамматический материал в 

целом соответствует коммуникативной задаче, Лексические и грамматические 

ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и 

грамматических конструкций. Обучающийся в целом демонстрирует навыки и 

умения речевого взаимодействия с партнером 

3 

«удовлетвор

ительно» 

Тема раскрыта не в полном объеме. Обучающийся не вполне логично строит 

сообщение. Обучающийся делает многочисленные языковые ошибки или 

допускает ошибки, затрудняющие понимание.  Обучающийся демонстрирует 

плохо сформированные навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром.  

2 

«неудовлетв

орительно» 

 Задание не выполнено. Используемый лексико-грамматический материал не 

позволяет выполнить коммуникативную задачу. Обучающийся не может сделать 

сообщение. 

 

 

 

 

    Таблица 7 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 

обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при 

выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет 

обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допускает 

единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий, 

испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, 

выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке 

выводов 

2 не способен правильно выполнить задание 
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«неудовлетво

рительно» 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Вопросы к зачету  
1.Содержание и основные характеристики феномена АКМЕ. 

2. Предмет и объект акмеологии. Проблемное поле акмеологии.  

3. Цели и главные задачи акмеологии. 

4. Общие и специальные методологические принципы акмеологии. 

5. Акмеология в системе наук комплекса человекознания. 

6. Характеристики акмеологии как науки. 

7. Основные типы базовых акмеологических категорий. 

8. Акмеологический подход в изучении развития зрелой личности.  

9. Характеристики методов акмеологических исследований. 

10. Человек как субъект развития и саморазвития. 

11. Методы акмеографических описаний и построения акмеограмм. 

12. Акмеологические модели: характеристики, формы описаний. 

13. Акмеологические технологии: характеристики, виды, 

практика при-менения. 

 

Темы рефератов 

 

1.  Акмеологические закономерности. Законы 

акмеологии. . Категория «субъект» в акмеологии. 

2.  Проблема дифференциации психологического знания. Основные 

направления прикладной акмеологии. 

3.  Ведущие акмеологические концепции. 

4.  Профессиональная компетентность в структуре 

профессионализма. Виды профессиональной компетентности. 

5.  Саморазвитие и самосовершенствование как акмеологические 

методы. 

6.  Сущностные характеристики акмеологических критериев и по- 

7. казателей. Их виды в различных сферах личностно-профессионального 

разви-тия. 

8.  Структура, функции и организация акмеологических служб. 
9.  Профессиональные характеристики специалиста-акмеолога в 
системе государственной службы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) Основная литература: 

1. Психология профессиональной деятельности: учебное пособие / Иванова Е.М. 

Издательство: Пер Сэ, 2016. 

2. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. 

– М., РАГС, 2018. –23с. URL: http://www.studentlibrary.ru/  

 

 
 

http://www.studentlibrary.ru/
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б) Дополнительная литература: 

1.Абульханова, К.А. Соотношение индивидуальности и личности в свете субъектного 

подхода / К.А. Абульханова // Мир психологии .— 2011 .— N 1. — С.22-32. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/  

2.Акмеологическая диагностика /под ред. Деркача А.А., Синягина Ю.В. – М.: РАГС, 2007. – 

271с. URL: http://www.studentlibrary.ru/  

3.Акмеология профессионального образования: сб. материалов 8-й Всерос. науч.-практ. 

конф. Екатеринбург, 15 марта 2011 г. / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т»; отв. ред. 

О. Б. Акимова. Екатеринбург, 2011. - 208 с. 

4.ППсихологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : хрестоматия / М.: Издательский центр ЕАОИ, 2012. - 806 с. - 978-5-374-

00573-8. 

5.Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. 

Л. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2011 – 320 с. 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» 

собственной генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 

https://biblio.asu.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является 

электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Каталог содержит более 15 000 наименований изданий.  

www.studentlibrary.ru. 

3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные 

книги». www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебные аудитории; библиотека филиала АГУ; учебные видеоролики, фильмы; средства 

мультимедиа и компьютерная техника. 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его 

законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio.asu.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

