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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Код и наименование 

компетенций 

Коды и индикаторы 

достижения компетенций 
Коды и результаты обучения 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Формулирует эффектив-

ные способы осуществления со-

циального взаимодействия. 

РОЗ УК-3.1 

- знать основные стратегии социаль-

ного взаимодействия в условиях ко-

манды, ролевую структуру ко-

манды, специфику команды как ма-

лой группы. 

УК-3.2. Организует социальное 

взаимодействие и реализует 

свою роль в команде. 

РОУ УК-3.2 

- уметь определять социально-пси-

хологические механизмы поведе-

ния, мышления, деятельности и ком-

муникации людей, в том числе, при-

ёмы и способы эффективного взаи-

модействия в условиях команды. 

УК-3.3. Применяет навыки со-

циального взаимодействия и ре-

ализации своей роли в команде. 

РОВ-УК-3.3 

- владеть навыками социального 

взаимодействия и реализации своей 

роли в команде. 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Анализирует свои лич-

ностно-психологические ре-

сурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные и 

т.д.), принципы образования в 

течение жизни для саморазвития 

и успешного выполнения про-

фессиональной деятельности. 

РОЗ УК-6.1 

- знать психологические ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуатив-

ные, временные и т.д.), принципы 

образования в течение жизни для са-

моразвития и успешного выполне-

ния профессиональной деятельно-

сти. 

УК-6.2. Оценивает эффектив-

ность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также от-

носительно полученного резуль-

тата. 

РОУ УК-6.2 

- уметь критически оценивать эф-

фективность использования вре-

мени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также от-

носительно полученного резуль-

тата. 

УК-6.3. Управляет своим време-

нем, проявлять готовность к са-

моорганизации, планировать и 

реализовывать намеченные цели 

деятельности. 

РОВ УК-6.3 

- владеть навыками управления 

своим временем, проявлять готов-

ность к самоорганизации, планиро-

вать и реализовывать намеченные 

цели деятельности. 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в 

УК-9.1. Анализирует степень ба-

зовых знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

РОЗ ОПК-9.1 

- знать базовые знания в социальной 

и профессиональной сферах. 
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социальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.2. Использует базовые де-

фектологические знания в соци-

альной и профессиональной 

сферах. 

РОУ ОПК-9.2 

- уметь использовать базовые дефек-

тологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Применяет базовые де-

фектологические знания в соци-

альной и профессиональной 

сферах. 

РОВ ОПК-9.3 

- владеть навыками социально-пси-

хологического анализа и отдель-

ными приёмами применения базо-

вых дефектологических знаний в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Б1.О.30 Дисциплина «Основы добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействия с социально ориентированными НКО» входит в обязатель-

ную часть программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Содержание дисциплины базируется на основных отечественных и за-

рубежных подходах к анализу социального взаимодействия, социальных 

групп, социально-психологических ситуаций, явлений и феноменов. Изучение 

дисциплины помимо базовой психологической подготовки носит выраженную 

практическую направленность. 

Процесс изучения дисциплины строится на основе знаний и умений, по-

лучаемых обучающимися в ходе освоения ряда разделов следующих предше-

ствующих дисциплин: «История государственной службы», «Теория органи-

зации», «Социология», «Политология». 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся: 

- представлений об основных предметных областях социальной психо-

логии, специфике и особенностях социально-психологического знания; 

- знаний об основных вехах в развитии социальной психологии, как в 

России, так и за рубежом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- расширить профессиональные возможности будущих специалистов в 

сфере государственного и муниципального управления, обогатить их опыт и 

повысить эффективность в будущей профессиональной деятельности; 

- дать теоретические знания о добровольчестве (волонтерстве) как ре-

сурсе личностного роста и общественного развития; 

- определить представление о многообразии добровольческой (волон-

терской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

- сформировать практические навыки в сфере организации труда добро-

вольцев (волонтеров), взаимодействие с социально ориентированными неком-

мерческими организациями, органами власти и подведомственными им орга-

низациями. 

 

 



6 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 2 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

Виды учебной работы 
очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 72 

Аудиторная работа (в часах): 20 8 

Лекции (Л) 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 

Самостоятельная работа (СР) (в часах): 52 60 

Контроль  4 

Форма итогового контроля по дисциплине зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

(модулей) 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Результаты 

обучения 
Общее 

к-во ча-

сов 

Контактная ра-

бота 
СР 

Всего 

часов 
Л ПЗ 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс 

личностного роста и обществен-

ного развития 

18 5 2 3 13 
доклад 

КЗ 

РОЗ УК-3.1 

РОУ УК-3.2 

Тема 2. Многообразие форм добро-

вольческой (волонтерской) дея-

тельности 

18 5 2 3 13 
Тестирование 

мини-кейсы 

РОЗ УК-6.1 

РОВ ОПК-9.3 

Тема 3. Организация работы с во-

лонтерами 
18 5 2 3 13 

Эссе 

дискуссия 

РОУ УК-6.2 

РОВ УК-6.3 

Тема 4. Взаимодействие с соци-

ально ориентированными НКО, 

инициативными группами, орга-

нами власти и иными организаци-

ями. 

18 5 2 3 13 
Логическая 

схема 

РОВ УК-3.3 

РОЗ ОПК-9.1 

РОУ ОПК-9.2 

 

Итого по разделу часов: 72 20 8 12 52   

Промежуточная форма контроля 

(зачет): 
-     

  

Всего по курсу часов: 72 20 8 12 52   
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Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

(модулей) 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Оценочные 

средства 

Результаты 

обучения 
Общее 

к-во ча-

сов 

Контактная ра-

бота 
СР 

Всего 

часов 
Л ПЗ 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс 

личностного роста и обществен-

ного развития 

18 3 2 

1 

15 
доклад 

КЗ 

РОЗ УК-3.1 

РОУ УК-3.2 

Тема 2. Многообразие форм добро-

вольческой (волонтерской) дея-

тельности 

16 1 1 15 
Тестирование 

мини-кейсы 

РОЗ УК-6.1 

РОВ ОПК-9.3 

Тема 3. Организация работы с во-

лонтерами 18 3 2 

1 

15 
Эссе 

дискуссия 

РОУ УК-6.2 

РОВ УК-6.3 

Тема 4. Взаимодействие с соци-

ально ориентированными НКО, 

инициативными группами, орга-

нами власти и иными организаци-

ями. 

16 1 1 15 
Логическая 

схема 

РОВ УК-3.3 

РОЗ ОПК-9.1 

РОУ ОПК-9.2 

 

Итого по разделу часов: 68 8 6 2 60   

Промежуточная форма контроля 

(зачет): 
4     

  

Всего по курсу часов: 72 8 6 2 60   

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и обществен-

ного развития. 

Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтер-

ской) организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и пози-

тивными изменениями в личности человека. Государственная политика в об-

ласти развития добровольчества (волонтерства). Возможности добровольче-

ства (волонтерства) в решении вопросов местного значения, социально-эконо-

мическом развитии регионов и достижении целей национального развития. 

В ходе обучения студенты активизируют личностные ресурсы, способ-

ствующие саморазвитию и самореализации, повышению уровня толерантно-

сти и личностной креативности как адаптационного ресурса и условия эффек-

тивной волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к 

эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации. 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. 

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и 

виды добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное 

влияние. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие во-

лонтерства в различных сферах жизнедеятельности. Циклы развития волон-

терской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): 
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разнообразие и взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой 

деятельности. Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности 

в аспекте добровольчества. Социальное проектирование. Благотворитель-

ность. 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемо-

сти проектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской 

деятельности. Границы ответственности добровольцев (волонтёров), органи-

заторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих 

(волонтерских) организаций. Мотивация волонтеров. Проблема и профилак-

тика эмоционального выгорания. Сравнительный анализ мотивации стихий-

ных волонтеров, эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных про-

ектов. Диагностика мотивации волонтеров. Показано, что волонтерская дея-

тельность выступает как условие и фактор формирования социально значимых 

личностных свойств человека. Определены основные потребности молодежи, 

реализуемые в рамках волонтерской деятельности: потребность человека быть 

нужным другому человеку, потребность в общении, потребность в творчестве, 

потребность в саморазвитии и построении карьеры, потребность в приобрете-

нии социального опыта, потребность в подтверждении самостоятельности и 

взрослости. 

Обучение позволит освоить современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью профессионального отбора; 

повышения уровня коммуникативной компетентности, развития профессио-

нальной наблюдательности, анализа различных аспектов синдрома эмоцио-

нального выгорания. 

Обучающиеся будут способны разрабатывать стратегию работы с во-

лонтерскими группами и организациями на основе критического осмысления 

выбранных и созданных теорий, концепций, подходов и (или) технологий. 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, ини-

циативными группами, органами власти и иными организациями. 

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально 

ориентированных НКО. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с фе-

деральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, подведомственными им государ-

ственными и муниципальными учреждениями, иными организациями (по 

направлениям волонтерской деятельности). 

Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами власти 

и подведомственными им организациями: причины провалов и лучшие прак-

тики. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое 

участие обучающихся путем планомерной, повседневной работы. 

Общие рекомендации 
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Обучение предполагает изучение содержания дисциплины на аудитор-

ных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций и практических занятий/семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабо-

чей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содер-

жанию курса. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной ли-

тературы, которая имеется в локальной информационно-библиотечной си-

стеме Института, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для са-

мостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенно-

сти каждой формы его проведения. 

Работа с конспектом лекций 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литера-

туру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформули-

руйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лек-

ции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного матери-

ала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и те-

стам. 

Выполнение практических заданий 

На первом занятии получите у преподавателя тематику практических за-

даний на текущий семестр и методические рекомендации. 

Перед выполнением практических заданий изучите теорию вопроса, 

предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответ-

ствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который зане-

сите название и цели работы. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предваритель-

ной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результа-

тов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся преподавателями с целью предостав-

ления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач; 

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависи-

мости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа 

сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получе-

ние положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к за-

чету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведе-

ния промежуточной аттестации. 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Основу работы при самостоятельном изучении тем/разделов дисциплины 

составляет работа с учебной и научной литературой, с интернет-ресурсами. 

Последовательность действий, которых целесообразно придерживаться 

при работе с литературой: 

1. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного). 

2. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

3. Чтение желательно сопровождать записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах: 

− Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

− Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− Подготовка тезисов – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала; 

− Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

− Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. По-

этому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 
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определяет и технологию составления конспекта. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-

речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором до-

статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуж-

даются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положе-

ний и фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложен-

ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блоч-

ную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удоб-

ным для работы. 

Требования к обучающимся в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Обучающийся должен быть готов к регулярной самостоятельной образо-

вательной деятельности, а именно: 

1. К освоению новых технологий, новых систем знаний; 

2. К самостоятельному планированию, проектированию и внедрению 

новшеств; 

3. К самообразованию (самостоятельно и охотно приобретать 

недостающие знания из разных источников); 

4. К развитию у себя исследовательских умений (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, 

анализа, построения гипотез, обобщения); 

5. К развитию системного мышления; 

6. К самооценке своего образовательного результата. 

Подготовка к экзамену (зачёту) 

К экзамену (зачёту) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену (зачёту) обратите внимание на защиту прак-

тических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену (зачёту) по теоретической части выделите в 

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

 

6. Методические указания по оформлению разных форм отчетности 
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самостоятельной работы 

 

1. Эссе. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при осво-

ении обязательных дисциплин и дисциплин части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Роль этой формы контроля особенно важна при 

формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих 

приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, 

освоение базовых методов соответствующих наук. 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компо-

зиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуаль-

ные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-

менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить ана-

лиз этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисци-

плины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно диф-

ференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных обу-

чающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподава-

телем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллю-

стрирующих изучаемую проблему и т.д. 

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкрет-

ной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать по-

ложения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность 

постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обос-

нованность отбора материала, использование первичных источников, способ-

ность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). Для 

подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем, список обяза-

тельной и дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение с обоснованием выбора темы. 

4. Текстовое изложение материала (основная часть). 

5. Заключение с выводами по всей работе. 

6. Список использованной литературы. 



13 

 2. Реферат. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять при освоении дисциплин части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. 

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной критерий 

выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося. 

Цель написания – более глубокий уровень освоения тематики дисци-

плины. Обучающемуся при написании реферата предстоит стать исследовате-

лем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить, от-

крыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным. 

Структура реферата включает следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- -приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный 

интерес автора к теме. 

В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы. 

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Вначале 

излагается теоретический материал: описываются рабочие термины, рассмат-

риваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции, важные 

положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюдения спе-

циалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критически про-

анализировать и сопоставить теоретические и фактические данные. 

В заключении формулируются выводы, дается оценка проведенного ана-

лиза, изученного материала. 

Реферат оформляется на электронном носителе, шрифт 

TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см с каждой стороны. Объем – 10-

12 стр. Нумерация страниц – по центру внизу. Список использованных источ-

ников составляется в алфавитном порядке методом библиографического опи-

сания по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо 

указывать электронные сайты. 

В тексте реферата в случае использования цитат необходимо делать 

сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страницы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставляемыми 

кафедрой. 

3. Дискуссия (в режиме онлайн). 

Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-

ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-

ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией 
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называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-

куссия – равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с уче-

том планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого ответа 

в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискуссии 

может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, 

совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается обсудить 

заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той или 

иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии. Он 

оценивает: активность каждого участника; степень владения знаниями каж-

дого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений. 

4. Доклад (с презентацией). 

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. 

Главная особенность доклада заключается в том, что перед обучаю-

щимся стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в 

течение 5-7 минут кратко изложить основные положения изученного матери-

ала, быть готовым ответить на заданные вопросы. 

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает 

длительную, систематическую работу обучающихся и помощь педагогов по 

мере необходимости: 

− составляется план доклада путем обобщения и логического построе-

ния материала доклада; 

− подбираются основные источники информации; 

− систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее 

важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам 

преподаватель; 

− делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного ма-

териала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, 

мнений разных ученых и требования нормативных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько обучаю-

щихся, между которыми распределяются вопросы выступления. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот ма-

териал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на само-

стоятельное изучение. Поэтому доклады, сделанные на практических (семинар-

ских) занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а 

с другой, – дают преподавателю возможность оценить умения, обучающихся са-

мостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада, как и любой другой письменной работы, традици-

онно включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами. 

В основной части раскрывается содержание рассматриваемого вопроса. 

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и 
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подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

Доклад может сопровождаться презентацией. Презентация – это доку-

мент или комплект документов, предназначенный для представления чего-

либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удоб-

ной форме. 

При проведении практических (семинарских) занятий методом развер-

нутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее подготовлен-

ное сообщение. 

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос факти-

ческим или статистическим материалом. 

Необходимо выразить свое мнение по поводу оставленных вопросов и 

построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными сужде-

ниями. 

Выполнения определенных требований к выступлениям обучающихся на 

практических (семинарских) занятиях являются одним из условий, обеспечива-

ющих успех выступающих. 

Среди них можно выделить следующие: 

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

2) раскрытие сущности проблемы; 

3) методологическое значение исследуемого вопроса для профессио-

нальной и практической деятельности. 

5. Логическая схема. 

Логическая схема - схематическое представление некоторого объема 

знаний по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, прису-

щих изучаемой дисциплине (модулю) терминах и категориях, составленное по 

принципу иерархии или фасета с указанием видов взаимосвязей.  

Формат исполнения - глоссарий, кроссворд, тезаурус, классификация 

(иерархическая, фасетная)   объектов изучения, реестр, дерево, номенклатура 

терминов, каталог, таблица, БД и др. 

Формат представления в ФОСе: задание на разработку схемы 

Шкала оценки: выполнено-не выполнено 

6. Модульное тестирование, тест-тренинг, кросс-тестирование, 

глоссарный тренинг  

- контрольное мероприятие по учебному материалу, заключающееся в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которое 

позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Различаются охватом подлежащего освоению учебного мате-

риала (раздел, модуль, тема, вся дисциплина, глоссарий дисциплины). 

Включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным вы-

бором ответа из предложенных вариантов,  задание на определение верных и 

неверных суждений; задание с множественным выбором ответов и др. 

Формат представления в ФОС - система стандартизированных заданий 

в письменном и/ или электронном варианте выполнения 

7. Коллективный тренинг. 
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Коллективный тренинг - учебные интерактивные занятия, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение формулировать и аргументировать собственную точку зре-

ния. Занятие может проводиться по традиционной (контактной) технологии, 

либо с использованием  телекоммуникационных технологий.   

Различают несколько видов коллективных тренингов: дискуссия, дело-

вая игра, «круглый стол», заседание экспертной студенческой группы, конфе-

ренция, мастер- класс студента в режиме удаленного доступа - вебинар, ви-

деоконференция. 

Формат представления в ФОС - описание занятия, план, сценарий, тема 

(проблема), концепция, роли и ожидаемый результат занятия. 

Возможные критерии оценки в шкале «зачтено-незачтено» 

Предварительную оценку «зачтено» – получает участник, выступивший 

аргументировано четыре раза (по два по каждой проблеме), и  каждое выступ-

ление длилось не менее 1,5 минут. 

Предварительную оценку «не зачтено» получает участник:  

- если он пропустил хотя бы одно выступление; 

- если его выступление продолжалось менее 1,5 мин. и не содержало до-

статочной аргументации. 

Итоговая оценка «зачтено» выставляется после проведения  эксперт-

ного занятия участниками коллегиальной среды и/или преподавателем по сле-

дующим критериям: 

- владение различными подходами к теоретическому обоснованию об-

суждаемой проблематики; 

- использование профессиональной терминологии в речи; 

- логическое обоснованное изложение,  четкость формулировок, аргу-

ментация своей точки зрения, взгляда на обсуждаемую проблему. 

8. Деловая игра.  

Вид контроля, представляющий метод имитации принятия решений ру-

ководящих работников или специалистов в различных производственных си-

туациях, осуществляемый по заданным правилам в диалоговом режиме, при 

наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости, поз-

воляющий выявить степень владения практическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 

9. Мини-кейсы.  

Вид контроля, проводимый для закрепления теоретических знаний и от-

работки навыков и умений, способности применять знания при решении кон-

кретных задач, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 

Каждый мини-кейс оценивается в отдельности. 

10. Контрольная работа.  

Вид контроля, определяющий конечный результат в обучении по данной 

теме или разделу, контролирующий знания одного и того же материала неод-

нократно и позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для дальнейшего обучения. 



17 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесто-

ронние, систематизированные, глубокие знания в ответах на все вопросы кон-

трольной работы, который изучил основную и ознакомился с дополнительной 

литературой учебной программы дисциплины и умеет свободно и правильно 

аргументировать принятые решения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его в ответах на вопросы контроль-

ной работы, изучил основную литературу учебной программы дисциплины, но 

допускает в ответах некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показав-

шему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правиль-

ные формулировки базовых понятий, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, но при этом владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу, знаком с основной литерату-

рой учебной программы дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов раздела дисциплины, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий, незнаком с основной литературой учебной про-

граммы дисциплины. 

11. Курсовая работа. 

Курсовая работа – задание, которое выполняется студентами в виде ис-

следовательской работы. Курсовые работы выполняют по предметам, которые 

являются основными по специальности. 

Содержание курсовой работы. Курсовая работа, как правило, включает 

теоретическую часть – изложение позиций и подходов, сложившихся в науке 

по данному вопросу, и аналитическую (практическую часть) – содержащую 

анализ проблемы на примере конкретной ситуации (на примере предприятия, 

социальной группы). 

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содер-

жание), введение, теоретический(ие) раздел(ы), практический(ие) раздел(ы), 

иногда проектную часть, в которой обучающийся отражает проект решения 

рассматриваемой проблемы, заключение, список литературы, и приложения 

по необходимости. Объем курсовой работы может варьироваться. 

Введение должно быть выстроено по определенной структуре и должно 

содержать актуальность (должна раскрывать важность изучения рассматрива-

емой проблематики) исследования, цель (ожидаемый конечный результат ис-

следования), задачи (этапы достижения цели) работы (это обычно делается в 

форме перечисления: изучить, проанализировать, описать, выявить, исследо-

вать, предложить и т.д. Количество и содержание решаемых задач должно 

соответствовать названию и содержанию глав, параграфов), объект (событие, 

явление, предмет на который направленно исследования) и предмет (опреде-

ленная часть, свойство, характеристика объекта) исследования, степень разра-

ботанности проблемы (анализ научной литературы по теме исследования. 
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Здесь выявляются наиболее важные, дискуссионные вопросы изучаемой темы 

и наименее изученные аспекты проблемы), методологию исследования (теоре-

тические разработки и практические методы, с помощью которых решались 

поставленные задачи), сведения о структуре исследования. Основное предна-

значение введения – это подготовка читателя к пониманию проблематики темы 

курсовой работы. 

Объем введения не должен превышать 2 страницы. 

В основной части раскрывается сущностные основы, структурные и ди-

намические аспекты исследуемого явления или процесса, дается их теорети-

ческое обоснование с широким использованием специальной литературы и 

статистических материалов. 

Рассмотрение каждого вопроса завершается выводом, в котором дается 

управленческая оценка исследуемого вопроса, осуществляется логический пе-

реход к последующему изложению. Материал основной части должен быть свя-

зан с современными проблемами государственного (муниципального) управле-

ния в России. Объем основной части – до 20 страниц. 

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух (трех) 

глав. 

В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы ис-

следуемого явления или процесса (в частности, подходы изучению и точки 

зрения представителей различных школ и течений). Выявляются их предпо-

сылки, условия развития, характеризуется структура (или классификация), 

анализируются показатели и их значимость. 

Во второй главе характеризуются состояние, динамика, проблемы, а 

также тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило, 

за последние несколько лет). Выявляются и оцениваются отклонения практики 

от теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции, описы-

ваются способы устранения или ослабления их действия. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

курсовой работы и полностью раскрывать ее. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются краткие, 

самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, содержатель-

ный аспект заключения определяется поставленной в работе целью и сформу-

лированными задачами. Здесь же отмечается практическая направленность и 

ценность работы, область ее настоящего или возможного будущего примене-

ния. 

Важно доказать, что поставленные задачи решены и цель достигнута. 

Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, 

насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач и имеется ли 

возможность решить их полностью или частично. 

Вывод в заключении не должен представлять собой механического сум-

мирования резюме, содержащихся в конце глав. В заключении должен содер-

жаться общий итог всего исследования, его конечный результат. 

Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы. 

12. Практикум. 
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Цель раздела – научить студентов/слушателей анализировать информа-

цию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, 

оценивать их, принимать оптимальное решение и формулировать программы 

действий. Важно то, что здесь сочетаются индивидуальная работа обучаю-

щихся с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подго-

товленных каждым членом группы. Это позволяет обучающимся развивать 

навыки групповой, командной работы.  

Практикум включает в себя 2 основные формы работы: выполнение прак-

тических заданий и решение кейс-заданий. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы: 

- аудиторная самостоятельная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по данной дисци-

плине предусматривает: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных и практических работ; 

- решение задач теоретической и практической направленности; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- решение кейсов, деловые игры. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного 

уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, коллокви-

умам и т.п.; 

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, составле-

ние конспектов, самоконтроль знаний; 

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-

ческих заданий; 

- подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, и т.д.; 

- выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренажеров; 

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях 

и семинарах. 

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации само-

стоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого обучаю-

щего: 

- методиками выполнения теоретических и практических (учебно-иссле-

довательских и др.) работ; 

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 

индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.); 

- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 
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т.п.); 

- контролирующими материалами (тесты, компьютеризированное тести-

рование); 

- консультациями; 

- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практиче-

ских результатов, полученных обучающимися самостоятельно (конференции, 

конкурсы). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических мате-

риалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. уста-

новления соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям ОП ВО, рабочих программ дисциплин (модулей). 

ФОС предназначен для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

ФОС как система оценивания состоит из следующих основных частей: 

1. Фонд оценочных средств: общая характеристика; 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования: 

2.1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения дисциплины и индикаторы их достижения. 

2.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с 

индикаторами достижения компетенций. 

3. Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля, соотнесённых 

с индикаторами достижения компетенций. 

4. Виды текущего контроля, а также показатели и критерии их оценива-

ния (по видам). 

5. Содержание оценочных средств текущего контроля, соотнесённых с 

индикаторами достижения компетенций. 

6. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации, соотне-

сенных с индикаторами достижения компетенций. 

7. Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине. 

8. Оценочные материалы для формирования диагностической работы в 

ходе самообследования. 

ФОС является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и 

оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 

Примерный перечень тем докладов, рефератов и эссе по дисциплине «Ос-

новы добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с соци-

ально ориентированными НКО» 

1. Опыт волонтёрства в России. 

2. Миссия и роли волонтёрства. 

3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте. 

4. Что такое милосердие? 
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5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи. 

6. Почему я волонтёр? 

7. Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 

8. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе. 

9. Границы ответственности волонтёра. 

10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе. 

11. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра. 

12. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания 

волонтёра. 

13. Баланс занятости и отдыха волонтёра. 

14. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского 

Центра. 

15. Методы поощрения волонтёров 

16. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона. 

17. Волонтёрские технологии и техники. 

18. Современные навыки, необходимые волонтёру. 

19. Информационные технологии в работе волонтёров. 

20. Основы проектирования и проведения социальных дел. 

21. Игровые технологии в работе волонтёра. 

22. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волон-

тёра). 

23. Организационные вопросы деятельности добровольческого объеди-

нения. 

24. Современный взгляд на правовое регулирование волонтерства. 

25. Документация в волонтерстве. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Понятие НКО, СО НКО, НКО – поставщики услуг в социальной 

сфере, НКО – исполнители общественно полезных услуг, примеры. 

2. Организационно-правовые формы НКО. 

3. Количественные характеристики сектора негосударственных неком-

мерческих организаций в России. 

4. Примеры добровольных объединений граждан в истории России. 

5. Примеры форм добровольных объединений граждан за рубежом. 

6. Волонтерство как практика гражданского общества: понятие и явле-

ние. 

7. Исторические корни добровольческой деятельности в России. 

8. Современные формы и направления волонтерской деятельности. 

9. Масштабы участия россиян в волонтерской деятельности. 

10. Примеры развития волонтерских практик за рубежом. 

11. Нормативно-правовое регулирование деятельности НКО, включая со-

циально ориентированные организации. 

12. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства) в России. 

13. Основные направления государственной политики в области содей-

ствия развитию институтов гражданского общества, в том числе 
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добровольчества (волонтерства) и СОНКО. 

14. Формы государственной поддержки добровольчества (волонтерства) 

и СОНКО. 

15. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО 16. 

Организационные структуры НКО. 

16. Виды, уровни и органы управления в НКО. 

17. Особенности функционирования СОНКО, отличия от государствен-

ных организаций и коммерческих компаний. 

18. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления. 

19. Фандрайзинг: определение, методы и формы. 

20. Технологии взаимодействия с частными и корпоративными доно-

рами. 

21. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО  

22. Отчетность в НКО: требования, особенности. 

23. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО. 

24. Назовите мотивы волонтёрства.  

25. Какие мотивы наиболее эффективны для разных направлений волон-

терской деятельности, например, для экологического, исторического, полити-

ческого волонтерства, волонтерства в сфере здорового образа жизни и спорта 

и других. 

26. Опишите свои представления о волонтерской деятельности.  

27. В какой ситуации волонтеру могут помочь позитивные эмоции (ра-

дость, поддержка, восторг, одобрение). В какой — негативные (гнев, недо-

вольство, разочарование, грусть).  

28. В какой ситуации эмоции могут помешать волонтёру, и как их лучше 

контролировать. 

29. Разработка и принятие управленческих решений в сфере взаимодей-

ствия с СОНКО и волонтерами. 

30. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения. 

31. Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и возможности 

применения. 

32. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и гра-

ницы применения. 

33. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний про-

дукт страны. 

34.  Методы оценки волонтерского труда. 

35. Специфика организации корпоративного волонтерства. 

36. Принципы организации деятельности волонтерских центров образо-

вательных организаций высшего образования. 

37. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО. 44. 

Отраслевые направления развития добровольчества. 

38. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслужи-

вания. 

39. Добровольчество в образовании и культуре. 

40. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта. 
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41. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

42. Принципы организации деятельности волонтерских центров образо-

вательных организаций высшего образования. 

43. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО.  

44. Отраслевые направления развития добровольчества. 

45. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслужи-

вания. 

46. Добровольчество в образовании и культуре. 

47. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта. 

48. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019 № 

407-ФЗ) «Об общественных объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018 № 469-

ФЗ) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 

290-ФЗ) «О некоммерческих организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2018 г. № 2950-р «Концепция содействия развитию добровольчества (волон-

терства) в Российской Федерации до 2025 года». 

5. Беневоленский В.Б., Мерсиянова И.В. Понятие добровольчества в рос-

сийской и зарубежной науке // В кн.: Оценка экономической и социальной эф-

фективности добровольческой деятельности: методические подходы и про-

блемы реализации / Под общ. ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. Гл. 1. 

С. 15-22. 

6. Организация добровольчества/волонтерства: учебное пособие / Л.В. 

Вандышева. – Самара : Издательство Самарского университета, 2022. – 92 с. 

7. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. Мазниченко [и 

др.] ; под общей редакцией М. А. Мазниченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14091-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/544162 

8. Туманова А.С. Добровольчество в истории России: сферы приложе-

ния труда // В кн.: Оценка экономической и социальной эффективности доб-

ровольческой деятельности: методические подходы и проблемы реализации / 

Под общ. ред. И.В. Мерсияновой. М., СПб.: Национальный исследовательский 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339108/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339108/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327937/7113537d61773a52bdaf8f010396899d965aca88/#dst9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327937/7113537d61773a52bdaf8f010396899d965aca88/#dst9
https://www.hse.ru/org/persons/73507
https://urait.ru/bcode/544162
https://www.hse.ru/org/persons/73507
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университет «Высшая школа экономики», 2018. Гл. 2. С. 23-32. 

Дополнительная литература: 

1. Бодренкова Г.П. Системное развитие добровольчества в России: от 

теории к практике: учебно-методическое пособие. М.: АНО «СПО СОТИС», 

2013. 

2. Мерсиянова И.В., Малахов Д. И., Иванова Н. В. Роль семьи в качестве 

канала межпоколенческой передачи традиций волонтёрства в современной 

России // Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 3. С. 66-89. 

3. Методические рекомендации по формированию добровольческих (во-

лонтерских) центров на базе образовательных организаций среднего профес-

сионального и высшего образования. / авт.-сост. Метелев А.П., Белецкая Е.С., 

Валиуллина Р.Р., Аплевич О. А., Бродовская Ю.И., Прокохина М.И., Мхита-

рьян Г.С., Суркова И.М., Лагутин А.О., Галямова К.В., Санча В.С. М. Изда-

тельство Перо, 2019. 

4. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и 

локальные практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией 

Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

433 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10984-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540308 

5. Петрова Е.Ю. Добровольчество в образовании: включение детей и мо-

лодежи в добровольческую деятельность: методическое пособие. СПб, 2018. 

7. Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Мо-

нография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Изд-во НГТУ, 2015. Гл. 3. С. 113-

156. 

8. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. Мазниченко [и 

др.] ; под общей редакцией М. А. Мазниченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14091-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/544162 

9. Кожевников, О. А.  Правовое положение некоммерческих организа-

ций в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, 

А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13991-4. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544090 

10. Теоретико-практические основания развития добровольческого дви-

жения: Методическое пособие / Под ред. В.С. Басюка, А.А. Крюковой; Авт.-

сост.: Арсеньева Т.Н., Зотова В.А., Маслова Д.Д., Покровский Д.Е., Федоров 

А.С. М., 2018. URL: http://www.edu-

mezhgorie.ru/rdsh/2metodrekomendacii_volontery.pdf (дата обращения: 

06.11.2019). 
 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
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I. Библиотека «Юрайт», URL: https://urait.ru/ 

II. Электронные учебные и справочные ресурсы: 

1. http://psyjournal.ru/  

2. http://www.mbs-seminar.ru/  

3. http://www.erickson.ru/what-is-coaching.htm  

4. http://www.psycho.ru/  

5. http://www.effecton.ru/778.html  

6. http://www.jurpsy.ru/rubricator/index.php?rid=24580  

7. http://samopoznanie.ru/schools/organizacionnaya_psihologiya  

8. http://www.peoplesplanet.ru/glossary/  

9. http://orgpsyjournal.hse.ru/ 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые 

для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-

ние и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и по-

иска информации. Информационные технологии, используемые в учебном 

процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, сотовые телефоны, те-

левизор), услуги (электронная почта, поисковые системы). 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного 

класса со следующим обеспечением: 

- из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один) пре-

подаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компьютерами 

(Автоматизированные Рабочие Места, АРМ), объединёнными в локальную 

сеть (ЛВС); 

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального 

и сетевого администратора на всех АРМ; 

- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппаратное 

обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб HDD, 

SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter; 

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Интер-

нет; 

- проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, жела-

тельно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя; 

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных 

физических дефектов; 

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
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Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-

тий, оснащенные средствами для мультимедийных презентаций, цифровой 

аудио- и видео- фиксации, и воспроизведения информации, компьютерной 

техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-

вых и других прикладных программ по тематике дисциплины. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного 

кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-

лагает комплект специализированной мебели для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения средств обучения; 

- организации использования аппаратуры. 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерак-

тивной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение 

занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных 

классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе дан-

ных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимы специальные условия для получения образования. В целях до-

ступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети 

«Интернет» для слабовидящих. 

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь. 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 

занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-техниче-

ские условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обуча-

ющихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 

Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных 

дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-

полнении самостоятельной работы используются такие программные про-

дукты, как Word, Excel, Power Point, Internet Explorer. 

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-

тических аспектов предусмотрено использование систем СПС «Гарант» и 

СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать 

изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей коммерческую 

деятельность организаций. 
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13. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с ис-

пользованием компонентов MicrosoftOffice 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Ac-

cess, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие. 
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