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0BВведение 
Основная цель дисциплины «Технология профессионально-личностного развития » 

в формирование набора профессиональных компетенций будущего специалиста по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)Изучение дисциплины должно способствовать развитию психологической культуры 
и системного профессионального мышления магистрантов, обеспечивать формирование 
потребности в овладении современными психологическими знаниями как личностно-
значимыми в процессе индивидуального и профессионального развития, установки на 
перенос знаний, полученных в процессе освоения дисциплины, в собственную учебную и 
профессиональную деятельность с целью более успешного ее осуществления. Значение 
данной дисциплины определяется и тем, что освоение ее содержания является одной из 
значимых детерминант исследовательской культуры магистранта, поскольку способствует 
развитию интерпретативности мышления, выработке объективного взгляда на 
разнообразные теории и концепции, умения понимать и адекватно оценивать 
индивидуальные образовательные маршруты. 

Задачи дисциплины: - формирование знаний, умений и навыков, а также 
личностных качеств студентов, обеспечивающих понимание обучающимися тенденций 
развития современной педагогической науки и образования, перспективных проблем 
научных исследований; - формирование навыков применения современных достижений 
науки и наукоемких технологий при популяризации научных знаний; - овладение 
приемами профессионального самообразования и личностного роста магистров. 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Технология профессионально-личностного развития » 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Проектирование 
траектории профессионального роста и личностного развития », предусмотренная рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины включает в себя: самостоятельное 
изучение литературы 

Цели самостоятельной работы: 
- овладение новыми знаниями, а также методами их получения; 
- развитие умения приобретения научных знаний путем личного поиска и 

переработки информации; 
- сбор и систематизация знаний по конкретной теме или проблеме 
Задачи самостоятельной работы: 
- формирование умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности 
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности. 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; углубление и расширение теоретических 
знаний; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

- развитие исследовательских умений. 

TU2.План-график выполнения самостоятельной работы

TОбьем часов, в том 
числе(астр.) 

TКод 
Tреализу 
Tемых 
Tкомпетенц 
Tий 

TВид деятельности 
студентов 

TИтоговый продукт 
самостоятельной работы 

TСредства и 
Tтехнологии 
Tоценки 

TСРС 

TКонтак 
Tтная 
Tработа 
Tс 
Tпрепод 
Tавател 
Tем 

TВс 
Tего 

T3 семестр 

TУК-6 
TОПК-2 TСамостоятельное изучение 

литературы по темам № 5-8. 
TКонспект 

TСобесе 
Tдовани 

Tе 
T66,15 T7,35 T73,5 

TИтого за 3 семестр   
T66,15 T7,35 T73,5 

TИтого T66,15 T7,35 T73,5 
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TМаксимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 
55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 
не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 
TTUобразом:UT _____________________________________________________________________

 

1B

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 
З.Контрольные точки и виды отчетности 

 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. TТекущий контроль 
_____ TUРейтинговая оценка знаний студентаUT ____________ _____  

T№ п/п TВид деятельности студентов TСроки 
Tвыполнения 

TКоличество 
Tбаллов 

T1. TСобеседование по темам 5-8 T4 неделя T55 
 

TИтого
 

T55 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 
обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллов из 100. Минимальное 
количество баллов, необходимые для допуска к экзамену, составляет 33 балла. 
Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в 
диапазоне от T20 Tдо T40 T(T20 T<T£RэкзR. T<T40T), оценка Tменьше 20 баллов Tсчитается 
неудовлетворительной. 
Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 

TРейтинговый балл по дисциплине TОценка по 5-балльной системе 
T35 - 40 TОтлично 
T28 - 34 TХорошо 
T20 - 27 TУдовлетворительно 

T0 TНеудовлетворительно 
 

 

TИтоговая оценка по дисциплине, Tизучаемая в одном семестре, определяется по 
сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов полученных при сдаче 
экзамена: 
Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине  TUв оценку по 5-балльной системеUT  

TРейтинговый балл по дисциплине TОценка по 5-балльной системе 
T88 -100 TОтлично 

T72 - 87 TХорошо 
T53 - 71 TУдовлетворительно 

T<53 TНеудовлетворительно 
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2B•Методические рекомендации по изучению теоретического 
 

материала 

3BУказания по организации работы с литературой 

Рекомендации по организации работы с литературой 
Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 
существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе студент 
должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой необходимой 
для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи 
с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве 
овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 
материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем 
беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит 
получить представление обо всем материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 
материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по 
овладению книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий 
меньше устает, усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с 
чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию 
написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные 
места книги. Их надо читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и 
осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 
то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 
рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 
текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 
незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 
закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 
чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 
Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 
сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 
прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 
Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные 
статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных 
курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно 
приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать 
основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более 
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научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, 
тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой 
литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы 
и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно 
личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 
кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 
1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 
нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 
Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной подмены 
одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках 
указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год 
издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в 
целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно 
выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды 
автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 
выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 
Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли 

автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут 
безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми 
же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 
разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 
закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 
положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и правильно 
овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 
знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 
научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 
пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть 
важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 
нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 
нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные 
мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. 
Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого 
материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное 
замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, 
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вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 
С помощью конспективной выписки можно также составить предложение 

о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 
Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 
придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 
или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 
карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 
отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 
стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 
название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная 
десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 
самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 
специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд 
преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, 
выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми 
карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, 
логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный 
компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных 
прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают 
работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. 
Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

Методические указания по самостоятельному изучению литературы 
по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 
теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и 
нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы 
использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. 
Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на 
официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке 
рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 
исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к 
преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Изучение дополнительных источников. 
Такими источниками могут быть рецензии, критические статьи, критико-

биографические, историко-литературные работы. Выявить эти источники можно 
с помощью справочных и библиографических изданий. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Особое внимание следует обратить на 
определение основных понятий дисциплины. Студент должен подробно 
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разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради дополнять конспект 
лекций, также следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. 

Работа со справочными изданиями. 
Словарь - справочное издание, содержащее упорядоченный перечень 

языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), 
снабженных относящимися к ним справочными данными. 

Терминологический словарь - словарь, содержащий термины какой- либо 
области знания или темы и их определения (разъяснения). 

Справочник - справочное издание, носящее прикладной, практический 
характер, имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту 
заглавий статей. По целевому назначению различают: научный, массово-
политический, производственно-практический, учебный, популярный и бытовой 
справочники. 

Биографический справочник (словарь) - справочник, содержащий 
сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц. 

Библиографический справочник (словарь) - справочник, содержащий 
биографические сведения о каких-либо лицах, списки их трудов и литературы, 
освещающей их жизнь и деятельность. 

Справочное пособие - пособие, рассчитанное по форме на то, чтобы по 
нему можно было наводить справки. От справочника отличается тем, что может 
быть использовано и для последовательного освоения материала, в то время как 
справочник нацелен главным образом на выборочное чтение, по мере того, как 
возникают те или иные вопросы и нужда в справке, и для последовательного 
чтения не приспособлен. 

Энциклопедия - справочное издание, содержащее в обобщенном виде 
основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической 
деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавитном 
или систематическом порядке. В зависимости от круга включенных сведений 
различают универсальную (общую), специализированную (отраслевую), 
региональную (универсальную или специализированную) энциклопедии. 

Энциклопедический словарь - энциклопедия, материал в которой 
расположен в алфавитном порядке. 

Глоссарий - словарь терминов. 
Тезаурус относится к специальному типу словаря нормативной лексики с 

точно определенными связями между терминами. 
4B5. Методические указания по видам работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 
3 семестр 

5.1 Вид самостоятельной работы студентов: TСамостоятельное изучение 
литературы по темам № 5-8. 
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Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо 
изучить следующие темы: 

Тема 5. Технологии профессионально-личностного роста. 

При изучении данной темы нужно знать основные характеристики следующих феноменов:
 «саморазвитие», «самореализация», «готовность к саморазвитию», 
«личностный потенциал», «творческий потенциал». 

Тема 6. Психологические аспекты процесса формирования и развития навыков 
профессионально-личностного роста. 

При изучении данной темы нужно знать основные понятия и закономерности 
профессионального развития личности, закономерности формирования сознания 
профессионала 

Тема 7. Условия формирования и развития навыков профессионально-личностного роста. 

При изучении данной темы нужно знать содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда 

Тема 8. Умение управлять собственной жизнедеятельностью как важнейшее качество 
профессионально-личностного роста. 

При изучении данной темы нужно знать значимость профессионально-личностного роста, 
стратегии проектирования траектории своего профессионального роста и личностного 
развития 

Итоговый продукт самостоятельной работы,T ответы на вопросы по темам 
дисциплины. 

Средства и технологии оценки:T собеседование. 
TПорядок оформления и предоставления:T собеседование включает подготовку к 

ответам на вопросы по темам дисциплины, студенту предоставляется право на работу: с 
методическими рекомендациями для студентов по организации самостоятельной работы, 
методическими указаниями по выполнению практических работ, методическими указаниями 
по выполнению расчетно-графической работы. 

5B6 . Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Князева, Т. Н. Психология развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. 
Князева, М. Б. Батюта. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 144 с. — 978-5-4487-0429-1. — Режим доступа: 
HTUhttp://www.iprbookshop.ru/79671.htmlUT 

2. Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала : учебное пособие / Е.В. Голубева, 
А.Е. Лызь ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 
федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. - Ростов- на-Дону; 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 89 с. : ил. - 
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Библиогр. в кн. - ISBN978-5-9275-2480-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
HTUhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624UTH(20.05.2019). 

3. Развитие потенциала сотрудников [Электронный ресурс] : профессиональные 
компетенции, лидерство, коммуникации / Д. Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 288 c. — 978-5-9614-
4582-4. — Режим доступа:HTU http://www.iprbookshop.ru/68009.htmlUTHTДополнительная 
литература: 
1. Арон, И.С. Психология развития профессионала : учебное пособие / И.С. Арон ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. 
- 164 с. - Библиогр.: с. 158-161 - ISBN978-5-8158-1859-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:HTUhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163UT 

2. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития личности : 
учебник / Л.В. Мардахаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. - 252 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-4475-9740-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:HTUhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546UT 
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