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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

1.1 Осваиваемые компетенции 
Дисциплина Б1.О.14 «Общественный проект «Обучение служением» 

обеспечивает    владение следующими компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

 
Наименование 
компетенции 

Код 
компонента 

освоения 
компетенции 

Наименование 
компонента 

освоения 
компетенции 

 
УК ОС -1 

Способен применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой позиции 

 
УК ОС -1 

Формулирует собственную 
гражданскую и 
мировоззренческую позицию 
с опорой на системный анализ 
философских взглядов и 
исторических 
закономерностей, явлений и 
событий 

УК ОС - 2 
Способен разработать проект 
на основе оценки ресурсов и 
ограничений 

УК ОС - 2 

Представляет и защищает 
самостоятельно 
разработанный проект любого 
типа, исходя из действующих 
правовых норм и с 
обоснованием ресурсов и 
ограничений при его 
разработке и реализации 

УК ОС – 3 
Способен вести себя в 
соответствии с требованиями 
ролевой позиции в командной 
работе 

УК ОС – 3 

Использует навыки 
коммуникации в команде, 
применяет групповые методы 
взаимодействия в зависимости 
от командной задачи 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформулированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта) 
Код компонента 

освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Реализация программы 
«Обучение служением» 
осуществляется согласно 
поручению Президента 
России от 29 января 2023 г. 
№ Пр-173ГС п.8. «О 
включении в 
образовательные программы 
высшего образования курса 
(модуля) «Обучение 
служением» Ассоциацией 
волонтёрских центров, 
Высшей школой экономики 
при поддержке Министерства 
науки и высшего образования 
совместно с Росмолодёжью и 
Минтрудом России. 

УК ОС -1.1. 

На уровне знаний: 
- знание особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение; 
-знает закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур; 
 - знает механизмы межкультурного 
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: 
- анализирует источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных 
суждений. 
- выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументированно обсуждает и решает 
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проблемы мировоззренческого, общественного и 
личностного характера; 
- владеет развитым чувством гражданственности и 
патриотизма, навыками самостоятельного 
критического мышления.  

УК ОС - 2.2. 

На уровне знаний: 
- знает методы оценки стоимости проектов;  
- основы планирования проектов;  
- способы совершенствования собственной 
проектной деятельности и профессионального 
развития. 
На уровне умений: 
- умеет планировать реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений исходя из действующих 
правовых норм 
- разрабатывает паспорт проекта с учётом 
компетенций студенческой команды, имеющихся 
ресурсов, а также самоопределения участников 
проекта по отношению к решаемой проблеме  

На уровне навыков: 
- владеет методиками постановки цели и задач 
проекта  
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта 
- целенаправленно использует академические 
знания и умения для достижения целей социально 
ориентированного проекта и общественного 
развития 

УК ОС – 3.1. 

На уровне знаний: 
- способы эффективной коммуникации 
в группе или команде; 
- признаки эффективной команды, технологии ее 
создания, правила командного взаимодействия; 
- алгоритм принятия командных решений и 
способы преодоления негативных факторов при 
принятии решений в группе; 
- методы урегулирования конфликтов 
На уровне умений: 
- устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; 
- определять свою роль в команде с учетом 
собственных личностных ресурсов и ресурсов 
участников команды; 
На уровне навыков: 
- использовать эффективные способы социального 
взаимодействия в процессе принятия группового и 
командного решения. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.О.14 «Общественный проект «Обучение служением» входит в 

Блок 1. «Обязательная часть» и осваивается по очной форме обучения на 1 курсе, 2 семестре, 
по заочной форме обучения на 2 курсе, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 
составляет 2 ЗЕ (72 часа). 

Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в 
следующих дисциплинах: «История Россия», «Профессиональная этика». 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 32 часа, из них 6 часов лекционных 
занятий и 26 часов – семинарских занятий, на самостоятельную работу обучающихся – 36 
часов, на контроль – 4 часа. 

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 8 часов, из них 4 часа 
лекционных занятий и 4 часа – семинарских занятий, на самостоятельную работу 
обучающихся – 60 часов, на контроль – 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом по очной форме – 
зачет и курсовой проект; по заочной форме – зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
3.1 Структура дисциплины. 

Очная форма обучения 
№ п/п Наименование тем Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

 (разделов)  
 
 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам учебных 
занятий 

 
 
 

СР 

текущего 
контроля 
успеваем 
ости4, 
промежут 
очной 
аттестац 
ии 

Л/Э 
О, 
ДОТ 

 
ЛР 

ПЗ/ 
ЭО, 
ДО 
Т 

 
КСР 

 
Тема 1 

Введение в социальное 
проектирование 11 1  4  6 Дис 

Тема 2 Анализ ситуации и 
постановка проблемы 11 1  4  6 

Дис 

 
Тема 3 

Выработка гипотезы 
проектного решения и 
ее проверка 

11 1  4  6 
Дис 

Тема 4 Разработка и защита 
паспорта проекта 11 1  4  6 Дис 

Тема 5 Реализация общественного 
проекта 11 1  4  6 Дис 

Тема 6 Подведение итогов и 
рефлексия деятельности 13 1  6  6 

ЗП 

Консультация        
Промежуточная аттестация 4      зачет, 

курсовой 
проект  

Всего: 72 6  26  36 2 ЗЕ 
Примечание: 

* формы заданий текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум 
(Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), дискуссии (Дис), доклад (Д), практические задания 
(ПЗ), защита проекта (ЗП). 

 
Заочная форма обучения 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
 (разделов)  

 
 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам учебных 
занятий 

 
 
 

СР 

текущего 
контроля 
успеваем 
ости4, 
промежут 
очной 
аттестац 
ии 

Л/Э 
О, 
ДОТ 

 
ЛР 

ПЗ/ 
ЭО, 
ДО 
Т 

 
КСР 

 
Тема 1 

Введение в социальное 
проектирование 13 1  -  10 Дис 
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Тема 2 Анализ ситуации и 
постановка проблемы 13 1  -  

10 Дис 

 
Тема 3 

Выработка гипотезы 
проектного решения и 
ее проверка 

13 1  -  
10 Дис 

Тема 4 Разработка и защита 
паспорта проекта 13 1  1  10 Дис 

Тема 5 Реализация общественного 
проекта 13   1  10 Дис 

Тема 6 Подведение итогов и 
рефлексия деятельности 15   2  10 ЗП 

Консультация        
Промежуточная аттестация 4      зачет, 

курсовой 
проект  

Всего: 72 4  4  60 2 ЗЕ 
Примечание: 

* формы заданий текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум 
(Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), дискуссии (Дис), доклад (Д), практические задания 
(ПЗ), защита проекта (ЗП). 

 
 
 

3.2 Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Введение в социальное проектирование 
 

1. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. 
 Значение социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении социальных 
проблем и улучшении благосостояния общества, достижения социальных целей и улучшения качества 
жизни различных групп людей. Особенности социально ориентированных НКО: миссия и цели, 
безвозмездность, зависимость от донорской поддержки, волонтерство и гражданская активность, 
сотрудничество и партнерство НКО, использование инноваций и технологий.  

2. Социальный проект и особенности социально-ориентированного проектирования. 
Социально ориентированный проект имеет свои особенности, которые отличают его от 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 проч.; измерение и оценка социального воздействия; гибкость и адаптивность; 
коммуникация и информирование общественности.  

3. Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта — 
важный процесс, который включает несколько ключевых шагов: исследование социального 
окружения, определение целей и задач, выявление заинтересованных сторон, разработка стратегии и 
плана действий, привлечение ресурсов, разработка системы оценки и 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 
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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. 

 
 

Тема 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 
 

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. 
 
 

Тема 3.  Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 
 
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 
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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. 

 
 

Тема 4. Разработка и защита паспорта проекта* 
* 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. 

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. 

 
Тема 5. Реализация общественного проекта 

 
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 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 
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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. 

 
 

Тема 6. Подведение итогов и рефлексия деятельности 
 

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.  

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 
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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. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
В ходе реализации дисциплины Б1.О.14 «Общественный проект «Обучение 

служением» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля 
успеваемости  

Очная и заочная форма 
Тема 1 Введение в социальное проектирование Дис 

Тема 2 Анализ ситуации и постановка проблемы Дис 

Тема 3 Выработка гипотезы 
проектного решения и ее проверка 

Дис 

Тема 4 Разработка и защита паспорта проекта Дис 

Тема 5 Реализация общественного проекта Дис 

Тема 6 Подведение итогов и рефлексия деятельности ЗП 

 
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 
Типовые оценочные средства по теме 1. Введение в социальное проектирование. 

Вопросы для подготовки к опросам (дискуссиям): 
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. 
 

Типовые оценочные средства по теме 2. Анализ ситуации и постановка проблемы. 
Вопросы для подготовки к опросам (дискуссиям): 
1. Управление ресурсами, привлечение средств. 
2. Фандрайзинг, краудфандинг, участие в конкурсах субсидий и грантов. 
3. Взаимодействие с частными и корпоративными донорами. 
 

Типовые оценочные средства по теме 3. Выработка гипотезы 
проектного решения и ее проверка. 

Вопросы для подготовки к опросам (дискуссиям): 
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. 
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Типовые оценочные средства по теме 4. Разработка и защита паспорта проекта. 

Вопросы для подготовки к опросам (дискуссиям): 
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. 
 

Типовые оценочные средства по теме 5. Реализация общественного проекта. 
Вопросы для подготовки к опросам (дискуссиям): 
1. Прототипирование.  
2. Разработка и реализация.  
3. Тестирование и улучшение.  
4. Оценка. 
 

Типовые оценочные средства по теме 6. 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 
 

5.1 Методы проведения зачета. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета путем защиты заданий, 

выполненных в ходе практических занятий и собеседования по вопросам к зачету. 
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Компонент 
компетенции 

Промежуточный 
/ключевой 

индикатор оценивания 

Критерий оценивания. 

УК ОС -1.1. Формулирует собственную 
гражданскую и 
мировоззренческую позицию 
с опорой на системный 
анализ философских взглядов 
и исторических 
закономерностей, явлений и 
событий 

- знание особенностей системного и критического мышления, 
аргументированно формирует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное решение; 
-знает закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур; 

 - знает механизмы межкультурного взаимодействия. 
- 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. 
- анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений. 
- выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и решает проблемы 
мировоззренческого, общественного и личностного характера; 
- владеет развитым чувством гражданственности и патриотизма, 
навыками самостоятельного критического мышления. 

УК ОС - 2.2. 

Представляет и защищает 
самостоятельно 
разработанный проект 
любого типа, исходя из 
действующих правовых норм 
и с обоснованием ресурсов и 
ограничений при его 
разработке и реализации 

- знает методы оценки стоимости проектов;  
- основы планирования проектов;  

- способы совершенствования собственной проектной деятельности 
и профессионального развития. 
- умеет планировать реализацию задач в зоне своей ответственности 
с учетом имеющихся ресурсов и ограничений исходя из 
действующих правовых норм 
- разрабатывает паспорт проекта с учётом компетенций 
студенческой команды, имеющихся ресурсов, а также 
самоопределения участников проекта по отношению к решаемой 
проблеме 

- владеет методиками постановки цели и задач проекта  
- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта 

- целенаправленно использует академические знания и умения для 
достижения целей социально ориентированного проекта и 
общественного развития 

УК ОС – 
3.1. 

Использует навыки 
коммуникации в команде, 
применяет групповые методы 
взаимодействия в 
зависимости от командной 
задачи 

- способы эффективной коммуникации 
в группе или команде; 
- признаки эффективной команды, технологии ее создания, правила
командного взаимодействия; 
- алгоритм принятия командных решений и способы преодоления
негативных факторов при принятии решений в группе; 

- методы урегулирования конфликтов 
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; 

- определять свою роль в команде с учетом собственных 
личностных ресурсов и ресурсов участников команды; 
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- использовать эффективные способы социального взаимодействия в 
процессе принятия группового и командного решения. 

 
Типовые оценочные средства промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету: 
 

1. Основные направления служения. 
2.  Целевые установки служения. 
3.  Мотивы и стимулы участия в служении. 
4.  История служения. 
5. Социальное служение как социальный институт. 
6. Факторы, определяющие современное развитие социального служения. 
7. Роль добровольческого служения в решении целей и задач национального развития. 
8. Как обучение служением способствует практико-ориентированности образования. 
9. История методики обучение служением. 
10. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. 
11.  Социальный проект и особенности социально-ориентированного проектирования. 
12.  Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта  
13.  Ресурсное обеспечение социального проекта  
14. Планирование социального проекта 
15. Роль добровольческого служения в системе профессиональной деятельности по 

оказанию социальных услуг населению. 
 

Курсовой проект: 
Перед подведением итогов необходимо составить и защитить курсовой проект. 

Основная часть курсового проекта включает аналитические разделы в соответствии с 
индивидуальным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не менее 
15-20 с. 

Задания, которые должны быть отражены в курсовом проекте: 
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, произведенные в ходе реализации. 
3. Результаты и достижения. Отчёт о достигнутых результатах, связанных с 

поставленными целями проекта: конкретные численные и качественные данные, примеры или 
иллюстрации для визуальной демонстрации результатов. 

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, 
вовлечённым в проект. 

Методические рекомендации по оформлению курсового проекта. 
Отчет студента по практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. Объем отчета - до 20 страниц машинописного текста с 
приложением таблиц, схем, документов, форм и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в курсовом проекте: 
1. титульный лист; 
2. оглавление; 
3. общая характеристика выполняемого задания; 
4. выводы и рекомендации; 
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5. приложения. 
Отчет о результатах курсового проекта должен отвечать определенным требованиям не 

только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 
отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 
 

Шкала оценивания 
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 

промежуточной аттестации определяется оценками «зачтено» или «не зачтено». Критериями 
оценивания на зачете является демонстрация основных теоретических положений, в рамках 
осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение 
навыками анализа и систематизации. 

Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты следующие 
соответствия: 

60% - 100% - «зачтено»; 
менее 60% - «не зачтено». 
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:  

60% - 100% 
(зачтено) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы 
достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки 
профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют 
навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами 
творчества. 

менее 60% (не зачтено) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не 
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие 
фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в 
самостоятельном решении практических задач. Практические навыки 
профессиональной деятельности не сформированы. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в 
приложении 1. 

 
В ходе написания курсового проекта используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 
Этап курсового проектирования  Методы и средства текущего контроля успеваемости 
Этап 1. Организационное 
собрание по курсовому проекту 

План курсового проекта. 

Этап 2. Подготовительный этап. 
Разработка социального 
проекта.  

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

Этап 3. Установление 
отношений с социальными 
организациями.  
 

Формирование перечня потенциальных партнёрских 
организаций;  
Проведение переговоров, заключение соглашения о 
сотрудничестве.  

Этап 4. Планирование 
социального проекта. 
 

Курсовой проект, включая составление резюме проекта, 
создание и защита паспорта проекта, оформление протокола 
защиты паспорта социально-значимого проекта в 
присутствии Заказчика. Проведение устной / письменной 
рефлексии среди студентов. разработка студентами 
подробного плана действий и материалов по курсовому 
проекту.  

Этап 5. Реализация.  Курсовой проект. Создание самого продукта проекта, 
подготовка отчёта о выполнении, сбор видео-аудио, 
графических материалов, фиксирующих результаты проекта. 
Проведение письменной рефлексии среди студентов в форме 
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анкетирования  
Этап 6. Подведение итогов.  Курсовой проект. Подготовка визуальных материалов об 

итогах проекта, защита проекта, оформление протокола 
защиты социально-значимого проекта в присутствии 
Заказчика. Проведение письменной рефлексии среди 
студентов в форме эссе по итогам работы над курсовым 
проектом. Отзывы руководителей курсового проекта. 

Этап 5. Защита курсового 
проекта (социального проекта). 

Курсовой проект, доклад, презентация. 

 
Оценка защиты отчета по курсовому проекту формируется на основе балльно-

рейтинговый системы: 
 25% из 100% (или 25 баллов из 100) - оценка по результатам ответа на вопросы по 

заданиям в ходе зачета; 
 25% из 100% (или 25 баллов из 100) - написание курсового проекта; 
 25% из 100% (или 25 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя 

курсового проекта от организации; 
 25% из 100 (или 25 баллов из 100) - вклад по результатам доклада в ходе защиты 

курсового проекта оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно», если обучающийся 

набрал менее 60 баллов, 
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 60 до 74 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 75 до 89 

баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 90 до 100 

баллов. 
 

При оценивании результатов диспута используется следующая шкала  оценок: 
 
 
100% - 90% 
(отлично) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление 
межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом 
дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности 
сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному 
нестандартному решению практических задач 

 
89% - 75% 
(хорошо) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. 
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере 
сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических 
задач с отдельными элементами творчества. 

 
74% - 60% 
(удовлетворительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, 
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого 
уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении 
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности 
сформированы не в полной мере. 

 
менее 60% 
(неудовлетворительно) 

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не 
сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и 
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально 
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. 
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы. 

 
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

представлены в приложении 1. 
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6. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

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 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) 
занятию 

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, умения решать практические задачи. 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 вопросами для устного опроса, 
- 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; 

- 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. 
 

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 
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материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине. 
Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы: 
№ 
п/п 

Тема Вопросы, выносимые на СРС очная  и 
заочная 
форма 

1 2 3 5 
1 Введение в социальное 

проектирование. 
 

Особенности социально ориентированных НКО: 
миссия и цели, безвозмездность, зависимость от 
донорской поддержки, волонтерство и гражданская 
активность. История и основные направления 
служения.  

Дис 

2 Анализ ситуации и 
постановка проблемы 

Фандрайзинг, краудфандинг, участие в конкурсах 
субсидий и грантов. 

Дис 

3 Выработка гипотезы 
проектного решения и ее 

проверка 

Дизайн-мышление как метод совместной деятельности 
с добровольцами и представителями НКО. 
Отчетность в НКО, аудит и налогообложение. 

Дис 

4 Разработка и защита 
паспорта проекта 

Управление рисками в работе с НКО и волонтерами. 
Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и 
корпоративными донорами. 

Дис 

5 Реализация 
общественного проекта 

Программирование, дизайн, создание материалов или 
любые другие действия, необходимые для создания 
конечного продукта. 

Дис 

6 Подведение итогов и 
рефлексия деятельности 

Анализ достигнутых результатов и определение их 
значимости для целевой аудитории. 

ЗП 

 
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. 

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 «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 
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 
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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. 

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, 
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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. 

Рекомендации для подготовки к зачету 
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной 
литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, 
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной 
работы в течение семестра. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Рекомендации по написанию курсового проекта 

Проектная деятельность в соответствии с подходом «Обучение служением» реализуется 
для развития ориентированного проекта с использованием профильных знаний и умений, 
полученных в учебном процессе. Таким образом, обучение служением как педагогическая 
технология интегрирует обучение и воспитание, академические знания и практический опыт 
их применения ради позитивных социальных изменений. Реализация модуля предполагает 
последовательное решение следующих задач. 
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1. Проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для 
выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения. 

2.  Постановка проблемы путем фиксации обучающимися содержания проблемы, 
выявления субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в данной ситуации. 
Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон с учетом социального 
контекста. 

3 Разработка обучающимися паспорта проекта с учетом компетенций студенческой 
команды, имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников проекта по отношению 
к решаемой проблеме. 

4. Реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, 
регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и 
профессионализма участников проекта. 

5. Подготовка отчета о ходе и результатах реализации проекта. Выполнение 
обучающимися защиты проекта. Проведение итоговой рефлексии проекта в целях осознания 
участниками проекта глубоких взаимосвязей между профессиональными компетенциями, 
гражданской ответственностью и социальными изменениями во благо общества. 

Важнейшим свойством проектной деятельности студентов является выход за пределы 
образовательной организации и взаимодействие с внешними партнерами. Таким образом, 
данная деятельность носит ключевой характер для развития у студентов навыков 
практической работы с людьми (работы в коллективе, проведения переговоров, управления 
проектами и т.д.). В развитии этих навыков нуждаются все студенты, вне зависимости от 
профессиональной специализации, а проектная деятельность, реализуемая во взаимодействии 
с внешними партнерами, является главным механизмом формирования и развития у студентов 
образовательной организации необходимых компетенций для последующего активного 
участия в жизни общества. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в курсовом проекте: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 общая характеристика выполняемого задания; 
 выводы и рекомендации; 
 приложения. 
Курсовой проект должен отвечать определенным требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, отформатирован, 
аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Курсовой проект должен иметь титульный лист и оглавление. 
Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times 
New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля - 30 мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм. Красная строка - 
1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 
ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. Номер 
соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются посредине 
строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. Каждая глава 
продолжается на этой же странице. 

Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном листе 
не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
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нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-
либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких 
аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 
употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 
самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 
длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 
Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего 
текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. 
Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не повторяют, 
а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию граф 
«шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». 
Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать в 
работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом работы 
по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых 
превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и 
поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с номером. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а 
в конце работы помещать их в список использованных источников и литературы. Не только 
цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 
положений включается в магистерскую диссертацию) со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь 
вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если на 
странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 
сокращенный вид без указания выходных данных книги, например, Женевьев Г. Организация 
административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, 
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тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется 
принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Ссылки делаются постранично с началом нумерации ссылок на каждой странице. 
Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с количеством ссылок 
на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и инициалы автора, название 
книги, место издания, название издательства, год выпуска), использованной при выполнении 
исследования, и указываются страницы, на которых помещается использованный материал. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных источников 

и литературы - библиографический список, который включает в себя литературные, 
статистические и другие источники, материалы которых использовались при написании 
отчета. Список состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая 
литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, 
нормативно-правовые акты и инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71 -127), и если ссылка относится только 
к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 
написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в издании 
первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов под 
фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При 
этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 
инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. -3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2010. - 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. - 2-е изд. -М.: 

Юрист, 2010. - 427 с.  
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 

В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. - СПб.: Питер, 2011. - 320 с. Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск, 2011. - 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 
издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 
страницы, на которых помещена статья. Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 
сегодня. - 2002. - №4. - С. 2-6 

Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. - 1999. - 2 марта. - С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 
Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
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Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 
[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. - М., 2004. -1 CD-
ROM. - Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 №1395 // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 №68-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. ... 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван 
Валентинович. - М., 2002. - 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics. A Europea№Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. - 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией международные 
договора, основы законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые 
документы, обладающие равной юридической силой, располагаются в хронологическом 
порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 
издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 
принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 
Приложение - заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных 
документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 
работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 
заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 
проставляется порядковый номер без написания «№». Например, Приложение 1, Приложение 
2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 
приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются 
приложения в той последовательности, в которой их данные используются в работе. 
Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с 
полным названием каждого приложения. 

Защита паспорта проекта 
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: 
 1. На сайте выбрать себе кейс и связаться с партнерской организацией.  
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2. На платформе завести проект по решению кейса, для этого нужно:  
- завести аккаунт образовательной организации если еще нет на ДОБРО.РФ, став 

организатором (dobro.ru/kb/category/16);  
- создать проект от имени образовательной организации, проект по решению кейса 

(dobro.ru/kb/article/41);  
- создать мероприятие («Доброе дело»), чтобы зарегистрировать студентов, которые 

войдут в команду проекта (dobro.ru/kb/article/25);  
- связать мероприятие с проектом (dobro.ru/kb/article/79);  
- студентам разослать ссылку на регистрацию на мероприятие «Доброе дело» и 

одобрить заявки тех, кто попадет в команду и после проставить им часы 
(dobro.ru/kb/article/11).  

Также рекомендуется посмотреть отдельный записанный вебинар по работе с 
платформой — dobro.ru/kb/article/139.  
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7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

7.1 Основная литература 
1. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. — 
Текст : электронный.- Режим доступа: https://urait.ru/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-
536478  

2. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 
учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 13229-8. — 
Текст : электронный.- Режим доступа: https://urait.ru/viewer/setevaya-proektno-issledovatelskaya-
deyatelnost-obuchayuschihsya-543690#page/1  

 
7.2 Дополнительная литература 
1. Бурмистрова, Е. В. Методы организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. 
Мануйлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534- 15400-9. — Текст : электронный.- Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/metody-organizacii-issledovatelskoy-i-proektnoy-deyatelnosti-
obuchayuschihsya-544679#page/25  
 

7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация 
1. Стратегия молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года.- 

Режим доступа: 
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52xyn3us4ky.pdf  

2. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ  
3. Бюджетный кодекс РФ. 
4. Гражданский кодекс РФ. 

 
7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. http://base.garant.ru/ - справочно-поисковая система «Гарант» 
2. http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система «Консультант Плюс» 
3. http://www.rg.ru/ - официальный сайт издания «Российская газета» 
4. https://dobro.ru/ - сайт организации социальной работы с привлечением волонтеров. 
 

7.5 Иные источники 
1. Обучение служением: Методическое пособие / Под редакцией О.В. Решетникова, 

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

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

3. Белановский Ю.С., Ширшова И.В. Мир социального волонтерства. – М.: ГБУ города 
Москвы «Мосволонтёр», 2018. – 96 с. 

4. Гаете Сепулведа М.А. Обучение служением через проектно-прикладную 
деятельность Методические рекомендации для университетов / АНО «Агентство социальных 
инвестиций и инноваций», отв. ред. М.Ю. Славгородская. - М.: Грифон, 2022 г. - 90 с 

5. Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. / Д. И. Земцов, А. П. Метелев, А. 
В. Яшина [и др.]. – Москва: Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики", 2023. – 24 с. – ISBN 978-5-7598-2788-7. – EDN QIPQVB. 
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6. Проектное обучение: практики внедрения в университетах / Под ред. Л.А. 
Евстратовой, Н.В. Исаевой, О.В. Лешукова. – М., 2018. 
https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/376211321.pdf  

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

8. Обучение служением: Методическое пособие / Под редакцией О.В. Решетникова, 
С.В. Тетерского. — М.: АВЦ, 2020. — 216 с. 

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

10. Применение проектного метода обучения в инженерном вузе: Учебное пособие/ 
Павлова И. В., Шагеева Ф. Т., Хацринова О. Ю., Сангер Ф. А., Сунцова М. С.–В 2 частях, на 
русском и английском языке. – Казань: РИЦ «Школа», 2019. 
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/276579/mod_resource/content/0/Учебное%20пособие_КНИТ
У.pdf  

11. Основы проектной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. И. М. 
Дудина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2019.  
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190601.pdf  

12. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе 
СПО / Б. Р. Мандель. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018 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: 
«Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная 
система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная 
электронная библиотека eLIBRARY» и др. 

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:  

- с нарушениями зрения:  
Принтер Брайля braille embosser everest-dv4 
Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД 
- с нарушениями слуха:  
средства беспроводной передачи звука (FM-системы); 
акустический усилитель и колонки; 
тифлофлешплееры, радиоклассы. 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для 

индивидуальных технических средств; 
компьютерная техника со специальным программным обеспечением; 
альтернативные устройства ввода информации; 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 
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печатного и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные 
базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 
• в печатной форме увеличенным шрифтом; 
• в форме электронного документа; 
• в форме аудиофайла; 
• в печатной форме шрифтом Брайля. 
Для обучающихся с нарушениями слуха: 
• в печатной форме; 
• в форме электронного документа; 
• в форме аудиофайла. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• в печатной форме; 
• в форме электронного документа; 
• в форме аудиофайла. 
Содержание адаптационной дисциплины размещено на  сайте  информационно-

коммуникационной сети Интернет: Ссылка: http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ …  
Информационные средства обучения,  адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся: 
электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, 

интерактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления 
информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы).  

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», 
«Гарант»). 

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории. 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 

Экономический факультет 

Кафедра экономики и 
финансов 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
учёным советом 
Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС 
Протокол №2 от 24.09.2024 г. 

 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
 

(наименование образовательной программы) 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся инвалидов 

 
Б1.О.14 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ» 

 
(код и наименование дисциплины) 

 
38.05.01 Экономическая безопасность 

 
(код, наименование направления подготовки /специальности) 

 
Очная 

 
(форма (формы) обучения) 

 
 
 

Год набора - 2025  

Волгоград, 2024 г.
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Вопросы для проведения зачета. 
 

1. Основные направления служения. 
2.  Целевые установки служения. 
3.  Мотивы и стимулы участия в служении. 
4.  История служения. 
5. Социальное служение как социальный институт. 
6. Факторы, определяющие современное развитие социального служения. 
7. Роль добровольческого служения в решении целей и задач национального развития. 
8. Как обучение служением способствует практико-ориентированности образования. 
9. История методики обучение служением. 
10. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. 
11.  Социальный проект и особенности социально-ориентированного проектирования. 
12.  Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта  
13.  Ресурсное обеспечение социального проекта  
14. Планирование социального проекта 
15. Роль добровольческого служения в системе профессиональной деятельности по 
оказанию социальных услуг населению. 
 
 

Тестовые вопросы. 
 

1. Волонтер в дословном переводе означает: 
a) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в 

реализации социально значимых проектов; 
b) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой 

деятельностью; 
c) человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу. 
 
2. Каким документом определяется труд волонтера?  
a) запись в трудовой книжке; 
b) волонтерский договор;  
c) гражданско-правовой договор. 
 
3. Формами добровольческой (волонтерской) деятельности являются (выберите 

лишний ответ):  
a) Социальное волонтёрство; 
b) Волонтерство в сфере моды; 
c) Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях. 
 
4. Стать волонтером может: 
a) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного 

согласия родителей или лиц, их заменяющих; 
b) любой гражданин, независимо от возраста;  
c) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет. 
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5. Подберите правильный ответ. Служение – это … 
a) Работа, труд во имя чего-нибудь, на благо кого- ../чего-нибудь; 
b) Прислуживание в богатом доме или на светском рауте; 
c) Вид деятельности и результат непосредственного взаимодействия исполнителя  
услуги и ее потребителя, направленный на удовлетворение потребностей 

потребителя. 
 
Темы творческих заданий: 
1. Изучить нормативно-правовую базу в сфере взаимодействия органов власти и 

СО НКО и сформировать таблицу полезных ссылок. 
2. На основе изученного материала сформировать предложения по разработке 

технологий взаимодействия органов власти и СО НКО по вопросу участия волонтеров. 
3. Разработать проект по внедрению инноваций добровольческой деятельности в 

системе взаимодействия с СО НКО. 
1. Составить список российских НКО соответствующих сфер и направлений 

деятельности: в здравоохранении, социальном обслуживании, в образовании, в культуре, в  
сфере физической культуры и спорта, в сфере охраны природы, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Темы дискуссии: 
1. Добровольческая (волонтерская) деятельность в отдельных отраслях социальной 

сферы и направлениях деятельности. 
2. Обучение добровольцев (волонтеров). 
3. Методы диагностики мотивации служения. 
4. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО НКО.  
5. Организация работы и труда с волонтеров. 
6. Рекрутинг волонтеров. 
7. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности. 
8. Отчетность в НКО: требования, особенности. 
9. Оценка эффективности волонтерской деятельности. 
10. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России. 
11. Цели, задачи и особенности и направления работы со СМИ волонтеров. 
12. Мотивация волонтеров и проблемы. 
 
Темы эссе: 
1. Границы ответственности волонтёра. 
2. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 
3. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтера.  
4. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания волонтёра. 
5. Баланс занятости и отдыха волонтера. 
6. Мой план волонтёрской работы на год.  
7. Методы поощрения волонтёров. 
 
Темы творческих заданий: 
1. Проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. 

«Технологии социального волонтёрства» (Выбрать одну из социальных групп, 
нуждающихся в волонтёрской поддержке, комплексно оценить ее проблемы и 
направления, технологии работы с ней волонтёра): пожилые граждане; инвалиды; лица, 
без определенного места жительства; подростки с девиантным поведением; жертвы 
техногенных катастроф и стихийных бедствий, дети-сироты и др. 
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