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1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.19.02 «Общественный проект «Обучение служением» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями:  
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-2 Способен разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов и 

ограничений 

УК ОС 2.1 Проводит анализ и 

осуществляет 

декомпозицию целей. 

Определяет оптимальный 

способ выполнения задачи, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ трудовые 

или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК ОС 2.1 на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования собственной 

проектной деятельности и профессионального 

развития; 

-  методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития. 

на уровне умений: 

-  планировать самостоятельную проектную 

деятельность в решении профессиональных задач; 

-  подвергать критическому анализу 

проделанную работу; 

-  оценивать свои профессиональные 

качества, особенности характера, определять 

направления личностного роста, прогнозировать 

развитие в профессиональной деятельности, 

используя методы самодиагностики и цифровые 

средства; 

-  решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования 

собственной общественной деятельности  

на уровне навыков:  

-  технологиями и навыками планирования и 

управления своей деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.19.02 «Общественный проект «Обучение служением» 

принадлежит к блоку вариативная часть. В соответствии с учебным планом, по очной 

форме обучения дисциплина осваивается в 7 семестре, общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа). 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем 

теоретических знаний в области в области социологии, психологии, государственного 

управления, документоведения, а также на приобретенные ранее умения и навыки в сфере 

государственного и муниципального управления, экономической теории, социологии 

организации, управления человеческими ресурсами. Знания и навыки, получаемые 

студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для работы с 

организационными структурами, персоналом, поможет повысить эффективность работы. 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 Основы управления персоналом; Б1.Б.10 Теория 

управления; Б1.Б.24 Трудовое право; Б1.В.05 Теория организации; Б1.В.22 Управление 

проектами; Б1.В.ДВ.02.01 Документооборот в субъектах РФ, Б1.В.ДВ.02.02 

Национальные особенности управленческой культуры; Б1.В.ДВ.12.01 Муниципальное 

право, Б1.В.ДВ.12.02 Теория и практика местного самоуправления; Б1.В.ДВ.14.01 

Тренинговые технологии в управлении, Б1.В.ДВ.14.02 Профессионально-

ориентированное обучение. 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 62 часа, на 

самостоятельную работу обучающихся – 6 часов, контроль 4 часа.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом – зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

 
 

 

3.1.Структура дисциплины 

 
очная форма обучения 

 

№ п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), ак. час./ час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточной 

аттестации** 

Всего 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СРО 

Л/ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР  

 

Раздел 1 

Введение в 

социальное 

проектирование 

11 4 0 6 0 1 Дискуссия 

Раздел 2 

Анализ ситуации 

и постановка 

проблемы 

11 4 0 6 0 1 Дискуссия 

Раздел 3 

Выработка 

гипотезы 

проектного 

решения и ее 

проверка 

11 4 0 6 0 1 Дискуссия 

Раздел 4 

Разработка и 

защита паспорта 

проекта 

11 4 0 6 0 1 Дискуссия 

Раздел 5 

Реализация 

общественного 

проекта 

11 4 0 6 0 1 Дискуссия 
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№ п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), ак. час./ час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости
*
, 

промежуточной 

аттестации** 

Всего 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СРО 

Л/ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР  

 

Раздел 6 

Подведение 

итогов и 

рефлексия 

деятельности 

11 4 0 8 0 1 
Защита 

проектов 

 
Промежуточная 

аттестация 
4      

Зачет с оценкой, 

курсовой проект 

Всего: 0 / 72 0 / 24 0 / 0 0 / 38 0 / 0 0 / 6  

 

Используемые сокращения:  

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);  

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);  

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);  

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

ДОТ -занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной 

деятельности.  

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях. 
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3.2.Содержание дисциплины  

 

Раздел 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 

других типов проектов: решение социальных проблем или улучшение благосостояния 

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

потребностей различных стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с 

другими НКО, государственными учреждениями, бизнес-сектором и прочее; 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 мониторинга. 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 – 

команда проекта, волонтеры, партнеры; материальные ресурсы - оборудование, расходные 

материалы 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 работ, 

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. 
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Раздел 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 

Раздел «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения служением 

является шагом, который помогает студентам полноценно понять сложившуюся 

общественную ситуацию и определить главную проблему, с которой они будут работать в 

рамках проекта. 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 обучения 

служением: 

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

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. 

2. Идентификация проблемы. На основе изучения контекста обучающиеся определяют 

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

должна быть ясно сформулирована и связана с интересами или потребностями местного 

сообщества или определенной группы людей. Это поможет студентам сосредоточить свое 

исследование и действия на решении конкретной проблемы. 

3. Сбор данных и анализ. На этом шаге обучающиеся собирают необходимые данные, 

чтобы лучше понять проблему. Они могут использовать разнообразные методы 

исследования, такие как опросы, интервью, наблюдения или анализ статистических 

данных. Анализ данных поможет студентам получить более глубокое понимание 

проблемы, выявить ее причины, идентифицировать основные заинтересованные стороны 

и потенциальные решения. 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Обучающиеся проводят 

взаимодействие и беседы с заинтересованными сторонами, такими как представители 

сообществ, организаций или групп, на которых влияет проблема. Это помогает им 

получить разные точки 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. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и 

разработки стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание 

контекста и основной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании 

эффективных и релевантных решений в дальнейшем. 
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Раздел 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 

предположение о том, какое решение может быть наиболее эффективным для решения 

проблемы, поставленной 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 

формулируют гипотезу о том, какое решение может быть наиболее подходящим для 

решения проблемы. Гипотеза должна быть конкретной, измеримой и проверяемой. Она 

должна включать в себя описание предлагаемого решения и предсказание о том, как это 

решение может повлиять на проблему. 

2. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план эксперимента, 

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 тестированию 

гипотезы на практике, обучающиеся собирают данные, оценивают результаты и проводят 

анализ эффективности предложенного решения, сравнивают полученные результаты с 

гипотезами и оценивают, насколько успешным оказалось решение. 

4. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и делают 

выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют 

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

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. 

Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и 

оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с решением проблемы. 

Этот этап также является возможностью для обучения на опыте и корректировки своего 

подхода на основе полученных данных и результатов. 

 

Раздел 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 целях, 

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

последующей защиты является важным шагом для обеспечения ясного понимания 

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

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

служением: 
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1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, 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 

результатах. 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 задачи, 

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, оборудование, 

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 представить 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. 

 

Раздел 5. Реализация общественного проекта 

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

команда проекта разрабатывает и реализует конкретное решение проблемы, с которой они 

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 

концептуальным, он служит для тестирования функциональности, оценки эргономики и 

сбора обратной связи. Усовершенствование прототипа происходит на основе полученных 

результатов, и он служит основой для создания финального продукта. 

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

решения или продукта. Разработка может включать программирование, дизайн, создание 
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материалов или любые другие действия, необходимые для создания конечного продукта. 

Команда выполняет свои задачи, собирает данные и обеспечивает координацию для 

качественной реализации решения. 

3. Тестирование и улучшение. Созданный продукт или решение подвергаются 

тестированию. Это позволяет команде проверить функциональность, эффективность и 

соответствие 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 

значимость продукта или решения, а также фиксируется вся необходимая документация 

для последующего использования. 

Команда также должна оценить эффективность продукта или решения на основе обратной 

связи от заинтересованных сторон. Участники проекта исправляют ошибки, если они есть, 

и вносят улучшения, чтобы максимизировать пользу и эффективность продукта или 

решения. 

Раздел 6. Подведение итогов и рефлексия деятельности 

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и подготовка 

соответствующего отчета позволяют оценить выполненную работу, отрефлексировать 

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 

достигнутые результаты и определить их значимость для целевой аудитории; разобраться 

в основных изменениях или преимуществах, которые проект принес сообществу. 

3. Рефлексия и уроки, извлеченные из проекта. Обучающиеся должны проанализировать 

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

о себе, своих навыках, проблемах, с которыми столкнулись, и какие уроки они извлекли 

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 сказалась 

на результатах проекта. 

5. Обратная связь и рекомендации. Обучающиеся должны подготовить рекомендации для 

будущих участников проекта, основанные на полученном опыте, обсудить, что можно 

улучшить, какие советы можно предложить для достижения лучших результатов в 

будущем. 
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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, методы 

работы и изменения, предпринятые в ходе реализации. 

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

поставленными целями проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и 

качественные данные, примеры или иллюстрации, чтобы визуально продемонстрировать 

результаты. 

4. Анализ и оценка. Рефлексия над выполненной работой, оценка значимости проекта и 

его результатов, анализ успешных стратегий и проблемных ситуаций. 

5. Уроки и рекомендации. Извлечение уроков из проекта и рекомендации для возможных 

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

для успешной реализации подобных проектов. 

6. Заключение. Заключительные мысли и благодарности участникам, и организациям, 

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. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Вопросы темы для подготовки к опросам (дискуссиям): 

Раздел 1. Введение в социальное проектирование 

1. Что такое социальный проект. 

2. Особенности социального проектирования. 

3. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними.  

4. Социальный проект и особенности социально-ориентированного проектирования.  

5. Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта.  

6. Ресурсное обеспечение социального проекта.  

7. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты. 
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Раздел 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 

1. Управление ресурсами, привлечение средств. 

2. Фандрайзинг, краудфандинг, участие в конкурсах субсидий и грантов. 

3. Взаимодействие с частными и корпоративными донорами. 

Раздел 3. Выработка гипотезы проектного решения 

1. Дизайн-мышление как метод совместной деятельности с добровольцами и 

представителями НКО. 

2. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО. 

3. Отчетность в НКО, аудит и налогообложение. 

4. Связи с общественностью. Популяризация деятельности. Прозрачность и доступность 

информации. 

Раздел 4. Разработка и защита паспорта проекта 

1. Задачи и технологии взаимодействия с НКО, включая содействие укреплению их роли 

как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов волонтерской деятельности, 

внедрению инноваций. 

2. Управление рисками в работе с НКО и волонтерами. 

3. Технологии взаимодействия с бизнес- организациями и корпоративными донорами. 

Раздел 5. Реализация общественного проекта 

1. Прототипирование.  

2. Разработка и реализация.  

3. Тестирование и улучшение.  

4. Оценка. 

Раздел 6. Защита результатов, подведение итогов и рефлексия деятельности 

Проводится предзащита проекта. Обсуждаются все стадии предшествовавшие итоговому 

результату: как проанализирована ситуация и поставлена проблема, соответствует ли 

гипотеза и предложенное проектное решение друг другу, результаты проекта 

соответствуют ли паспорту проекта, предложенные механизмы реализации проекта. 
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5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, 

ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать 

следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная 

часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).  

Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New 

Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе 

Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов. 

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины  

 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 

 

Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение 

дисциплины, % 

Изучение литературы, рекомендованной в 

учебной программе  

40 

Решение задач, практических упражнений и 

ситуационных примеров  

40 

Изучение тем, выносимых на 

самостоятельное рассмотрение  

20 

Итого  100 

 

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

 

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации 

учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами 

теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством 

преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка 

глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить 

его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и 

творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях 

предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы 

которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому 

(семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому 

(семинарскому) занятию включает в себя следующее:  

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные 

вопросы, выносимые на обсуждение;  

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;  

-  работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);  

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование;  
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- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- обращение за консультацией к преподавателю.  

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально 

подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной 

проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое 

знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 

внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает 

навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.  

 

Рекомендации по изучению методических материалов 
 

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по 

дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в 

конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь 

студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и 

задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, 

говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном 

методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по 

планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание 

последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), 

рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения 

по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом 

данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами 

дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-

методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, 

словарь основных терминов дисциплины.  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 

материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной 

подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: 

написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение 

задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы. 

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических 

заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной 

литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных 

документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на 

проверку в печатном виде. 

 

Рекомендации по работе с литературой 
 

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу.  

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. 

При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать 
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трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно 

оформленным. 

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные 

мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать 

содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует 

придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она 

хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов 

изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо 

записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод. 

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, 

дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. 

Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой 

дисциплины. 

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является 

конспектирование первоисточников.  

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы 

уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об 

основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от 

второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо 

в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, 

главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль?  Каковы 

основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это 

согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников? 

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от  многого: от 

сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости 

воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей  и в 

конкретно рассматриваемой проблеме.  

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое 

представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного 

ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные  мысли автора и их 

развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на 

методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы 

окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, 

конспект. 

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись 

прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница 

между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь 

всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом 

говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о 

прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор 

доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает 

конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей 

работы: план – о чем?; тезисы – о  чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как? 

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его 

составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, 

цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую  

связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию 

необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого 

подробного плана.  
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Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы 

собственные утверждения,  размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. 

Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные 

справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; 

сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется 

текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает 

та или иная часть конспекта. 

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части 

конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, 

стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли 

автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, 

перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль, 

фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но 

текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться 

выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, 

делая записи своими словами,  обобщая, студент учится письменной речи. 

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и 

технологию конспектирования 

 Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные  места, незнакомые 

термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий. 

 При первом чтении текста необходимо составить его простой план, 

последовательный перечень основных мыслей автора. 

 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных 

положений работы автора. 

 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее 

отмеченных мест и их краткой последовательной записи. 

 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими 

словами, это помогает более глубокому усвоению текста. 

 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. 

Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать 

необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное 

изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу. 

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной 

странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, 

необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы 

следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть 

использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении 

на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования 

первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по 

группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, 

представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем. 

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом 

рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют 

свои конспекты. 
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5.1.Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств):  

Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме 

защита проекта. 

 

5.2.Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

  

Компонент 

компетенции 
Промежуточный/ключевой 
индикатор оценивания 

 

Критерий оценивания 

УК ОС 2.1 Проводит анализ и осуществляет 

декомпозицию целей. Определяет 

оптимальный способ выполнения 

задачи, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования 

собственной проектной деятельности и 

профессионального развития; 

-  методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития. 

на уровне умений: 

-  планировать самостоятельную 

проектную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

-  подвергать критическому 

анализу проделанную работу; 

-  оценивать свои 

профессиональные качества, 

особенности характера, определять 

направления личностного роста, 

прогнозировать развитие в 

профессиональной деятельности, 

используя методы самодиагностики и 

цифровые средства; 

-  решать задачи собственного 

личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной общественной 

деятельности  

на уровне навыков:  

-  технологиями и навыками 

планирования и управления своей 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля 

 

УК -3.1 Определяет свою роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

Идентифицирует и анализирует 

на уровне знаний: 

-  закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных культур; 

-  механизмы межкультурного 
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различные аспекты поведения 

индивидов и групп индивидов, 

влияющие на эффективность 

работы команды 

взаимодействия. 

на уровне умений: 

-  понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

-  учитывать правила 

межкультурного взаимодействия в 

условиях различных этнических, 

религиозных и других ценностных 

систем; 

-  преодолевать 

коммуникативные, образовательные, 

этнические, конфессиональные 

барьеры для межкультурного 

взаимодействия  

на уровне навыков:  

-  способностью осознанного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции 

-  способностью 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера 

-  развитым чувством 

гражданственности и патриотизма, 

навыками самостоятельного 

критического мышления 

 

 

 

Оценка Баллы БРС 

«не зачтено» 0-59 

«зачтено» 60-100 

 

Оценка Баллы БРС Критерии 

Отлично  на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования 

собственной проектной деятельности и 

профессионального развития; 

-  методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития. 

на уровне умений: 

-  планировать самостоятельную 

проектную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

-  подвергать критическому анализу 

проделанную работу; 
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-  оценивать свои профессиональные 

качества, особенности характера, 

определять направления личностного 

роста, прогнозировать развитие в 

профессиональной деятельности, 

используя методы самодиагностики и 

цифровые средства; 

-  решать задачи собственного 

личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной общественной деятельности  

на уровне навыков:  

-  технологиями и навыками 

планирования и управления своей 

деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля 

 

Хорошо  на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования 

собственной проектной деятельности и 

профессионального развития; 

-  методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития. 

 

на уровне навыков:  

-  технологиями и навыками 

планирования и управления своей 

деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля 

 

Удовлетворительно  на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования 

собственной проектной деятельности и 

профессионального развития; 

-  методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития. 

на уровне умений: 

-  планировать самостоятельную 

проектную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

-  подвергать критическому анализу 

проделанную работу; 

-  оценивать свои профессиональные 

качества, особенности характера, 

определять направления личностного 

роста, прогнозировать развитие в 

профессиональной деятельности, 

используя методы самодиагностики и 

цифровые средства; 
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-  решать задачи собственного 

личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной общественной деятельности  

 

неудовлетворительно  на уровне знаний: 

-  основы планирования проектов; 

-  способы совершенствования 

собственной проектной деятельности и 

профессионального развития; 

-  методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития. 

 

 

6. Методические материалы по освоению дисциплины  

Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных 

формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с 

проведением контрольных мероприятий. С целью обеспечения успешного 

обучения студент должен готовиться к лекции, т.к. она является важнейшей 

формой организации учебного процесса, поскольку: 

- знакомит с новым учебным материалом; 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

- систематизирует учебный материал; 

- ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя; 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира 

в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 
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показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале изучения 

учебной дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

- тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем вопросов для зачета. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Проектное обучение: наставничество и научное руководство — 2024 — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 1 с. — (Юрайт.Академия). — ISBN 978-5-534-14536-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/555804  

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

7.1. Основная литература 

1. Обучение служением: метод. пособие / под ред. 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. – 90 с. 

3. А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; отв. ред. И. В. 

Мерсиянова Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО: учебник  - НИУ ВШЭ, 2022 - 456 

с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального волонтѐрства. – М.: ГБУ 

города Москвы «Мосволонтѐр», 2018. – 96 с.  

2. Земцов Д.И., Метелев А.П., Яшина А.В., Кириенко Л.С., Груздев И.А., Дмитриева 

А.С., Старцев С.В. Обучение служением: ключевые результаты исследования 

зарубежного опыта: докл. к XXIV Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. 

по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / рук. авт. кол. Д.И. 

Земцов. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 24 с. 

3. Организация добровольческой (волонтѐрской) 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.  

4. 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  

https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/376211321.pdf
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5. Проектное обучение по образовательной программе «Организация работы с 

молодѐжью»: учеб. 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. 

6. Основы проектной деятельности: учеб. пособие / С.Г. Редько [и др.]. – СПб., 2018. 

– 84 с. https://elib.spbstu.ru/dl/2/s18-134.pdf/view  

7. Применение проектного метода обучения в инженерном вузе: учеб. пособие / И.В. 

Павлова, Ф.Т. Шагеева, О.Ю. Хацринова, Ф.А. Сангер, М.С. Сунцова: в 2 ч.; на 

рус. и англ. яз. – Казань: РИЦ «Школа», 2019. – 51 с.  

8. Основы проектной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. И.М. 

Дудина; Яросл. гос. ун-т им. ПГ. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2019. – 28 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190601.pdf  

9. Основы проектной деятельности: учеб. пособие для обучающихся в системе СПО / 

Б.Р. Мандель. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 293 с. https://r1.nubex.ru/s645-

1e6/f10872_9a/Основы%20проектной%20деятельности.pdf  

10. Анистратенко О.Б., Гаете М., Малѐва У.И., Сидлина Л.З. Профессиональные 

компетенции – во благо человечеству! Каталог проектов студентов – участников 

проекта по развитию интеллектуального волонтерства / Фонд президентских 

грантов, АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций, НИУ «Высшая 

школа экономики». – М.: Грифон, 2022. – 48 с. 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

Не используются. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

        http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

  

https://elib.spbstu.ru/dl/2/s18-134.pdf/view
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190601.pdf
https://r1.nubex.ru/s645-1e6/f10872_9a/Основы%20проектной%20деятельности.pdf
https://r1.nubex.ru/s645-1e6/f10872_9a/Основы%20проектной%20деятельности.pdf
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8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью. 

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными 

продуктами: Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, 

СПС Консультант. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:  

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 

презентаций);  

- текстовые редакторы (MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм). 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую 

оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с 

подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет. 

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная 

библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: 

«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система 

издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», 

«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY» и др. 
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