
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева» 
(Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева) 

 
 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель ОПОП  

 Джангазиева А.С. 
 

«14» мая 2022 г. 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  

социальной педагогики и психологии 

 А.С. Джангазиева 
 

«14» мая 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО -  

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 
 
 
 

Составитель(-и) Джангазиева А.С., к.п.н., доцент кафедры СПП 

Направление подготовки / 
специальность 
Направленность (профиль) ОПОП 

44.03.02 Психолого – педагогическое образование 
 

«Психология и социальная педагогика» 
Квалификация (степень) бакалавр 

Форма обучения очная 

Год приема  2021 

Курс 
Семестр 

2 
4 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Астрахань, 2022  



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» являютсяполучение 
обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного 
роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии добровольческой 
(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); приобретение практических 
навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 
организациям. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины: 

− включение студентов в социально-значимую деятельность, способствует формированию их 
лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1. Учебная дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к факультативу (Ф.04) 
программы подготовки бакалавров очного отделения по направлению 44.03.02 Психолого – 
педагогическое образование. Профиль «Психология и социальная педагогика». 

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

− Поддержка молодежных инициатив и деятельности детских общественных объединений  

 

Знания: 

− теоретические и практические знания для организации социального партнерства в сфере 
добровольческой (волонтерской) деятельности;   

− развития необходимых профессиональных и личностных компетенций, связанных с 
организацией и управлением добровольческой (волонтерской) деятельностью и получением 
знания в области теории управления добровольческой (волонтерской) организацией, 
включая нормативно-правовые основы законодательства и финансы;  

− способностью продемонстрировать знания в области проектирования и разработки 
профильных добровольческих (волонтерских) программ, а также навыками эффективного 
руководства разработкой волонтерских проектов и программ. 

 

Умения: 

− разрабатывать стратегию работы с добровольческими (волонтерскими) группами и 
организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных моделей, 
теорий, концепций, подходов, технологий; 

− получать практические навыки в области менеджмента волонтерства, которые применимы в 
области управления в социальной сфере, а также овладение современными технологиями в 
области управления добровольческой (волонтерской) деятельностью; 

− анализировать информацию с разных точек зрения, выделять и определять главное, 
структурировать, оценивать, анализировать и представлять в доступном для других виде, а 
также использовать возможности информационных технологий в самообразовании. 



 

 

 

Навыки:  

− дополнять профессиональные знания на основе самостоятельного поиска и использования 
оригинальных устных, печатных и электронных источников; 

− овладением системными знаниями, связанными с формированием социально 
психологического климата коллектива социально ориентированной некоммерческой 
организации, разрешением конфликтов в коллективе, способностью продемонстрировать 
практические навыки в обучении персонала конструктивным способам межличностного 
взаимодействия;  

− эффективно взаимодействовать с профильными организациями и общественностью в 
соответствии с современными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам 
специалистов, осуществляющих деятельность в области организации и управления 
добровольческим (волонтерским) движением. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

− Психолого – педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) универсальных (УК): УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2 способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

в) профессиональных (ПК): ПК-4способен осуществлять профилактику и коррекцию 
социальныхдевиаций. 

Таблица 1 

Декомпозиция результатов обучения 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде (УК-3) 

ИУК-3.1 - 
социально-
психологические 
процессы развития 
группы;  

- основные условия 
эффективной 
командной работы 
для достижения 
поставленной цели; 

ИУК-3.2 - 
осуществлять обмен 
информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды;  

- оценивать идеи 
других членов 
команды для 
достижения 
поставленной цели;  

ИУК-3.3 -  нормами и 
правилами 
командной работы;  

- готовностью нести 
личную 
ответственность за 
общий результат 



 

 

- правила командной 
работы;  

- понимает 
эффективность 
использования 
стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;  

- особенности 
принятия 
совместных решений 
в команде и условий 
сотрудничества при 
их реализации 

- анализировать 
возможные 
последствия личных 
действий и 
планировать свои 
действия для 
достижения 
заданного результата 

способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах (УК-5) 

ИУК-5.1 -  
историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения 

ИУК-5.2 - находить и 
использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных групп;  

- 
недискриминационно 
и конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного 
выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной 
интеграции 

ИУК-5.3 - 
демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России 
(включая основные 
события, основных 
исторических 
деятелей) в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных 
традиций мира (в 
зависимости от среды 
и задач образования), 
включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения 

способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 

ИОПК-2.1 - историю, 
теорию, 
закономерности и 
принципы 
построения и 
функционирования 
образовательных 
систем, роль и место 
образования в жизни 

ИОПК-2.2 - 
классифицировать 
образовательные 
системы и 
образовательные 
технологии; 

- разрабатывать и 
применять 
отдельные 

ИОПК-2.3 - 
готовностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы учебных 
дисциплин в рамках 
основной 
общеобразовательной 
программы; 



 

 

компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) (ОПК-
2) 

личности и 
общества; 

- основы методики 
преподавания, 
основные принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы современных 
педагогических 
технологий; 

- пути достижения 
образовательных 
результатов в 
области ИКТ 

компоненты 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ в реальной 
и виртуальной 
образовательной 
среде 

- готовностью 
формировать навыки, 
связанные с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

способен 
осуществлять 
профилактику и 
коррекцию 
социальных 
девиаций (ПК-4) 

ИПК-4.1 - права и 
свободы 
обучающихся в 
области образования; 

- особенности детей, 
проявляющих 
девиантное 
поведение, имеющих 
различные формы 
зависимостей; 

- формы и методы 
профилактики 
социальных 
девиаций, работы с 
детьми и семьями 
группы социального 
риска; 

- педагогические 
технологии 
социальной 
реабилитации 
обучающихся, 
имевших проявления 
девиантного 
поведения 

ИПК-4.2 - проводить 
диагностику 
школьной 
дезадаптации и 
факторов риска 
социальных 
девиаций; 

- осуществлять 
профилактическую 
деятельность в 
образовательном 
учреждении и по 
месту жительства 
обучающихся; 

- осуществлять 
педагогическую и 
методическую 
поддержку субъектов 
образовательного 
процесса по 
вопросам общения и 
взаимодействия с 
обучающимися, 
имевших проявления 
девиантного 
поведения 

ИПК-4.3 - 
готовностью 
проводить 
профилактику и 
коррекцию 
социальных девиаций 
на основе принципов: 
непрерывности 
воздействия, 
вариативности, 
положительного 
воздействия 
социальной и 
культурной среды, 
нейтрализации 
агрессивной 
подростковой 
реакции 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах (2 зачетных единиц) с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся составляет: 72 часа. 

Из них: лекционных – 14 часов, практических – 14 часов, самост. работа– 44 часа. Итоговый 
контроль: 4 семестр – зачет. 

Таблица 2 
Структура и содержание дисциплины 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Контактная 
работа 

(в часах) 

Самостоя
т. работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Л ПЗ ЛР КР СР 

1 

Волонтёрство как ресурс 
личностного роста и 
общественного развития 

4 1-2 3 3   11 
Эссе 

Тестирование 
Доклад 

2 

Многообразие форм 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

4 3-4 3 3   11 
Презентация 

Доклад 

3 
Организация работы с 
волонтерами 

4 5-6 4 4   11 
Эссе 

Доклад 

4 

Взаимодействие с 
социально-
ориентированными НКО, 
инициативными группами, 
органами власти и иными 
организациями 

4 7-8 4 4   11 
Доклад 

Презентация 

ИТОГО   14 14   44 ЗАЧЕТ 
 

Таблица 3 
Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины 

и формируемых в них компетенций 

Разделы,темыд
исциплины 

(модуля) 

Кол-во 
часов 

Компетенции 

УК-3 УК-5 ОПК-2 ПК-4 
общее 

количество 
компетенций 

Тема 1 17 + + + + 4 

Тема 2 17 + + + + 4 

Тема 3 19 + + + + 4 

Тема 4 19 + + + + 4 

ИТОГО 72      

 
Краткое содержание каждой темы дисциплины. 

 
Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития.   
Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) организации, 
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности. Взаимосвязь добровольчества 
(волонтерства) с существенными и позитивными изменениями в личности человека. 
Государственная политика в области развития добровольчества (волонтерства). Возможности 
добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного значения, социально-экономическом 



 

 

развитии регионов и достижении целей национального развития. В ходе обучения студенты 
активизируют личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и самореализации, повышению 
уровня толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и условия 
эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному 
выгоранию и профессиональной деформации.   
 

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности.   

Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и виды добровольческой 
(волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. Историческое наследие и 
направления добровольчества. Развитие волонтерства в различных сферах жизнедеятельности. 
Циклы развития волонтерской деятельности. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): 
разнообразие и взаимное влияние. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 
Волонтерский менеджмент. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. 
Социальное проектирование. Благотворительность.  

Тема 3. Организация работы с волонтерами.  

Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости проектов, работа со 
СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности. Границы ответственности 
добровольцев (волонтёров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческих (волонтерских) организаций. Мотивация волонтеров. Проблема и профилактика 
эмоционального выгорания. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, 
эпизодических волонтеров и волонтеров долгосрочных проектов. Диагностика мотивации 
волонтеров. Показано, что волонтерская деятельность 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 приобретении 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 
профессиональной наблюдательности, анализа различных аспектов синдрома эмоционального 
выгорания.  Обучающиеся будут способны разрабатывать стратегию работы с волонтерскими 
группами и организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных теорий, 
концепций, подходов и (или) технологий.    

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, 
органами власти и иными организациями.  

Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально ориентированных НКО. 
Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами власти, органами власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, подведомственными им 
государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями (по направлениям 
волонтерской деятельности). Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами 
власти и подведомственными им организациями: причины провалов и лучшие практики. 
Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями. В результате 
обучения обучающиеся получат представление о знания о способах построения конструктивного 
общения (взаимодействия) с представителями органами власти и различных социальных групп; 
приобретают способность демонстрировать коммуникационные умения в контексте социального 
партнерства.   

 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
5.1. Указания по организации и проведению лекционных, практических (семинарских) 

и лабораторных занятий с перечнем учебно-методического обеспечения 
 
Организационно-методической базой проведения лекционных, семинарских занятий является 

учебный план специальности. На основе него объем часов аудиторных занятий, отведенный для 
каждой учебной дисциплины и междисциплинарного курса, делится на часы лекционных, 
практических, лабораторных и других занятий соответствующими кафедрами, с указанием форм 
контроля текущей и итоговой аттестации обучаемых. 

Преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан до начала учебного процесса 
подготовить учебно-методические материалы, необходимые для проведения лекционных и 
семинарских занятий. К ним относятся: рабочая программа учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса; методические материалы для проведения семинарских (практических 
и др.) занятий. 

Разработанный комплект учебно-методических материалов предоставляется в бумажном и 
электронном виде, обсуждается и утверждается на заседании кафедры перед началом учебного года. 

Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в строгом соответствии с годовым 
учебным графиком и утвержденным на его основе расписанием лекций. 

При разработке методики семинарских занятий важное место занимает вопрос о взаимосвязи 
между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятельной работой студентов, о характере и 
способах такой взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его 
руководителю необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с содержанием 
семинарского занятия. Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. 

Обязательным в начале лекционного, семинарского занятия проводится 5 минут контроль 
знаний, обязательным является проведение проектной работы в команде. 

Преподаватель, проводящий лекционные и семинарские занятия, обязан вести учет 
посещаемости студентов - по журналам групп. В случае неявки студентов на лекцию преподаватель 
обязан незамедлительно информировать учебный отдел. 

В ходе освоения дисциплины лабораторные занятия не предусмотрены. 
В процессе практических (семинарских) занятий, наряду с формированием умений и навыков, 

обобщаются, систематизируются, конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 
способность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные 
умения. 

На практических (семинарских) занятиях по дисциплине применяются следующие формы 
работы: 

1) Фронтальная – все студенты выполняют одну и ту же работу; 
2) Групповая – одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 
3) Индивидуальная – каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Структура практических занятий по дисциплине в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных 
разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, решение 
ситуационных задач, тренировочные упражнения и т.д. 

В структуре практического занятия традиционно выделяют следующие этапы: 
организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у 
студентов при подготовке к занятию; исходный контроль (тесты, опрос, проверка письменных 
домашних заданий и т.д.), коррекция знаний студентов), обучающий этап (педагогический рассказ, 
инструкции по выполнению заданий), самостоятельная работа студентов на занятии, контроль 
конечного уровня усвоения знаний, заключительный этап. 

 
5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 

 

 
Таблица 4 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Номер 
радела 
(темы) 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное 
изучение 

Кол-во  
часов 

Формы работы 

Тема 1 Волонтёрство как ресурс личностного роста и 
общественного развития 

11 Конспектирование 

Тема 2 Многообразие форм добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

11 Конспектирование 

Тема 3 Организация работы с волонтерами 11 Конспектирование 
Тема 4 Взаимодействие с социально-

ориентированными НКО, инициативными 
группами, органами власти и иными 
организациями 

11 Конспектирование 

 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 
выполняемые обучающимися самостоятельно 
 
Требования к устному опросу 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
6.1. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине используются 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Для достижения целей 
изучения дисциплины используются активные (лекции, семинары) и интерактивные (диспуты, 
дискуссии) формы проведения занятий.  Учебные занятия по дисциплине могут проводиться с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя в режимах on-line и/или off-lineв 
формах: видеолекций, лекций-презентаций, видеоконференции. 

 
6.2. Информационные технологии 

При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются следующие 
информационные технологии: виртуальная обучающая среда (или система управления обучением 
LМS Moodle) или иные информационные системы, сервисы и мессенджеры.   

− использование возможностей Интернета в учебном процессе (использование 
информационного сайта преподавателя) 

− использование электронных учебников и различных сайтов как источник информации 
− использование возможностей электронной почты преподавателя 
− использование средств представления учебной информации (электронных учебных 

пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения семинаров с 
использованием презент 



 

 

− использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 
процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети) 

− использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей 
являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные 
ресурсы. 
 
 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

− Лицензионное программное обеспечение: 

Наименование программного 
обеспечения 

Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 

Платформа дистанционного 
обучения LМS Moodle 

Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  
Microsoft Office Project 2013, 

Microsoft Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 

Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

 
- Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-
систем». https://library.asu.edu.ru 

2. Электронный каталог «Научные журналы АГУ»: http://journal.asu.edu.ru/ 
3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО "ИВИС". http://dlib.eastview.com 
4. Электронно-библиотечная система elibrary. http://elibrary.ru 
5. Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) -. 
http://mars.arbicon.ru 

6. Электронные версии периодических изданий, размещенные на сайте информационных 
ресурсов www.polpred.com 

7. Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 
8. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ». http://garant-astrakhan.ru 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 



 

 

10. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
https://minobrnauki.gov.ru/ 

11. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
12. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru 
13. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru 
14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru 
15. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-

vmeste.ru 
16. Российское движение школьников https://рдш.рф 
17. Официальный сайт сетевой академии cisco: www.netacad.com 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-

ориентированными НКО» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных 
в разделе 3 настоящей программы.Этапность формирования данных компетенций в процессе 
освоения образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин 
(модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – 
последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой 
разделов, тем. 

Таблица 5 
Соответствие разделов, тем дисциплины,  

результатов обучения по дисциплине и оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, темы 
дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 
компетенции 

(компетенций)  

Наименование  
оценочного 

средства 
1. Волонтёрство как ресурс 

личностного роста и 
общественного развития 

УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК-4 

Тестирование 

2. Многообразие форм 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности 

УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК-4 
Презентация 

3. Организация работы с 
волонтерами 

УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК-4 Эссе 

4. Взаимодействие с социально-
ориентированными НКО, 
инициативными группами, 
органами власти и иными 
организациями 

УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК-4 

Доклад 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
Таблица 6 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 



 

 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

5 
«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 
обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 
полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 
примеры 

4 
«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 
изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, 
исправляемые после замечания преподавателя  

3 
«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 
требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 
ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и 
формулировке выводов 

2 
«неудовлетво

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 
не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, 
не может привести примеры 

 

Таблица 7 
Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

5 
«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 
при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, 
умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

4 
«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 
при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, 
умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, 
допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 
преподавателя 

3 
«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 
применить знание теоретического материала при выполнении заданий, 
испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, 
выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 
формулировке выводов 

2 
«неудовлетво

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 
7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Примерная тематика эссе 

1. Миссия и роли волонтёрства.  
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства.  
3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте.  
4. Что такое милосердие?  
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  
15. Волонтёрского Центра.  
16. Методы поощрения волонтёров  
17. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона.  
18. Волонтёрские технологии и техники.  
19. Современные навыки, необходимые волонтёру.  
20. Информационные технологии в работе волонтёров.  
21. Основы проектирования  и проведения социальных дел.  
22. Игровые технологии в работе волонтёра.  
23. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра).  

24. Организационные  вопросы  деятельности  добровольческого объединения.  

25. Современный взгляд на волонтерский менеджмент.  
26. Современная документация в волонтерском менеджменте.  

 

Примерная тематика тестирования 

Из предложенных вариантов выберите правильный ответ:   

1.Волонтер в дословном переводе означает: 

1) человек, который работает безвозмездно, стремится внести свой вклад в реализации социально 
значимых проектов;   

2) «доброволец», который безвозмездно занимается социально значимой деятельностью;  
3) человек, добровольно взявший на себя какую либо работу.  
 

2.Согласно определению «добровольцы» - это: 

1) лицо, осуществляющее какую либо деятельность добровольно, а также зачастую 
безвозмездно;  
2) доброволец, человек, предпочитающий быть участников, а не зрителем, не ожидающий 
оплаты своего труда;   
3) это люди, которые совершают общественно полезные деяния без материальной выгоды или 
какой либо компенсации;   
4) физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.   
 

3. Цели благотворительной деятельности определены в: 

1) ФЗ РФ от 28.12.2013 №-442 ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ»;  
2) ФЗ РФ от 11.08.95 №-135 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»;   
3) Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочно 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.   
 



 

 

4.Что из перечисленного относится к благотворительной деятельности: 

1) развитие частного бизнеса;   
2) организация клубов по интересам;   
3) содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов.  
 

5. Стать волонтером может: 

1) любой гражданин, достигший совершеннолетия или 14 лет с письменного согласия родителей 
или лиц, их заменяющих;  
2) любой гражданин, независимо от возраста;   
3) гражданин в возрасте с 18 до 55 лет.   
 

6.Среди многообразия благотворительных форм волонтер имеет правовыбрать тот вид 

деятельности, который: 

1) ему предложит организация;   
2) ему более интересен;   
3) 3) имеется в наличии.   
 

7. Что из перечисленного верно? Труд волонтера: 

1) не оплачивается;   
2) оплачивается в исключительных случаях;   
3) не оплачивается, однако, компенсации подлежат расходы волонтера, связанные с его 

деятельностью   
 

8. Каким документом определяется труд волонтера? 

1) запись в трудовой книжке;   
2) волонтерский договор;   
3) трудовое соглашение.  
 

Примерная тематика докладов 

Тема 1. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов. 

1. Цели и задачи волонтерства.   
2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов.  
3. Международная практика волонтерской и добровольческой деятельности.  
 
Тема 2. Организация волонтерской службы в учреждениях разных типов ивидов. 
1. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных типов и видов.  
2. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского движения.  
3. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. 13   



 

 

 
Тема 3. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программепервичной профилактики 
наркозависимости, табакокурения и употребленияПАВ. 
1. Подготовка волонтеров для ведения групповых занятий.  
2. Подготовка волонтеров по проведению бесед по программе первичной профилактики 

наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ.  
3. Модель волонтерской службы  по профилактике наркозависимости, табакокурения, 

употребления ПАВ. 4. Организация работы агитбригад.   
 
Тема 4. Методика работы волонтеров в условиях учреждений разных типов ивидов. Семейное 
волонтерство. 
1. Методика работы волонтеров с разновозрастной аудиторией.   
2. Методика работы волонтеров с младшими школьниками.   
3. Методика работы со школьниками средней возрастной группы.   
4. Методика работы со школьниками старшего возраста.  
5. Технология уличной работы.   

 

Тематика презентаций 

1. Теория и практика волонтерского движения.  
2. Волонтерство и его роль в системе социокультурных институтов.   
3. Теоретические аспекты организации волонтерской службы в учреждениях разных типов и 

видов.  
4. Концепция  программы  развития  добровольческого  и  волонтерского 

движения.   
5. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы.   
6. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе первичной профилактики 

наркозависимости, табакокурения и употребления ПАВ.  
7. Основные направления волонтерской деятельности в учреждениях разных типов и видов.   
8. Методика работы волонтеров с младшими школьниками.   
9. Методика работы со школьниками средней возрастной группы.   
10. Методика работы со школьниками старшего возраста.   
11. Технология уличной работы.   
12. Организация и проведение волонтерами массовых мероприятий.   
13. Особенности работы волонтеров с младшими школьниками. Типы и виды занятий с 

младшими школьниками.   
14. Методика  проведения  волонтерских  мероприятий  с  младшими 

школьниками.  Особенности работы волонтеров со школьниками средней и старшей 
возрастной групп.   

15. Типы и виды занятий со школьниками средней и старшей возрастной групп. 
16. Методика проведения волонтерских акций со школьниками средней и старшей возрастной 

групп.   
17. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров с детьми младшего, среднего и 

старшего школьного возраста.   
18. Педагог как «потенциальный союзник» в организации деятельности волонтерской службы.   
19. Модели взаимодействия волонтерской службы с другими организациями и учреждениями.   
20. В чем заключается обучение волонтеров?   
21. Основные принципы работы волонтеров.   

 

Примерная тематика вопросов к зачету 



 

 

по дисциплине «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 

 
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 некоммерческих 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 явление.  
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 социально 

ориентированные организации.  
12. Нормативно-правовая база добровольчества (волонтерства)  в России.  
13. Основные направления государственной политики в области содействия развитию 

институтов гражданского общества, в том числе добровольчества (волонтерства) и СОНКО.  
14. Формы  государственной  поддержки  добровольчества (волонтерства) и СОНКО.  
15. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СОНКО  
16. Организационные структуры НКО.  
17. Виды, уровни и органы управления в НКО.  
18. Особенности функционирования СОНКО, отличия от государственных организаций и 

коммерческих компаний.  
19. Виды ресурсов СОНКО, ресурсы как объект управления.  
20. Фандрайзинг: определение, методы и формы.  
21. Технологии взаимодействия с частными и корпоративными донорами.  
22. Проблемы прозрачности и доступности информации о СОНКО  
23. Отчетность в НКО: требования, особенности.  
24. Лидерство в НКО, роль руководителей в НКО.  
25. Дизайн-мышление  как  метод  совместной  деятельности с добровольцами 

(волонтерами) и представителями СОНКО: суть и возможности применения.  
26. Задачи  и  технологии  взаимодействия  с  СОНКО,  включая 

содействие укреплению их роли как поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов 
волонтерской деятельности, внедрению инноваций.  

27. Мотивирование волонтеров и сотрудников СОНКО.  
28. Подходы к решению проблемы эмоционального и психологического выгорания.  
29. Управление рисками в работе с СОНКО и волонтерами.  
30. Разработка и принятие управленческих решений в сфере взаимодействия с СОНКО и 

волонтерами. 
31. Технология продвижения результатов совместной деятельности с СОНКО и волонтерами. 
32. Технологии взаимодействия с бизнес-организациями и корпоративными донорами.  
33. Методики измерения экономической, коммерческой и бюджетной эффективности.  
34. Нормативное регулирование оценки социально ориентированных проектов.  
35. Инструменты оценки социальной эффективности.  
36. Оценка проектов СОНКО: подходы и ограничения.  
37. Оценка эффективности деятельности СОНКО: методы и возможности применения.  
38. Оценка эффективности волонтерской деятельности: методы и границы применения.  
39. Система оценки вклада добровольчества в валовый внутренний продукт страны.  
40. Методы оценки волонтерского труда.  



 

 

41. Специфика организации корпоративного волонтерства.  
42. Принципы организации деятельности волонтерских центров образовательных организаций 

высшего образования.  
43. Место оценки волонтерской деятельности в менеджменте НКО.  
44. Отраслевые направления развития добровольчества.  
45. Добровольчество в системе здравоохранения и социального обслуживания.  
46. Добровольчество в образовании и культуре.  
47. Добровольчество в сфере физической культуры и спорта.  
48. Добровольчество в сфере охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  
 

Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

Код и наименование проверяемой компетенции 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательным и 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

1.  Задание 
закрытого 

типа 

Какие документы регулируют 
деятельность детского 
оздоровительного 
лагеря? 
а. Конвенция ООН о правах 
ребенка 
б. налоговая декларация 
в. Типовое положение о 
деятельности лагеря. 
г. Трудовой кодекс РФ 

в 1 

2.  Какого структурного компонента 
модели лагеря не хватает? 
• кадровый состав, 
• цель создания лагеря, 
• внешнее оформление, 
• специфика содержания работы, 
• тип учреждения, 
• структура управления, 
• место расположения, 
• …………………………………... 

Материальная база 2 

3.  Какое количество этапов 
включено в коллективно 
творческую деятельность 
как технологию? 
а. 4 
б. 5 
в. 6 
г. 7 

в 1 

4.  Отметьте критерии, позволяющие 
выделить педагогические 
технологии из ряда других 
педагогических средств 

а 1 



 

 

№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

Выберите один ответ: 
a. определенная системность 
действий, этапов; 
гарантированность ожидаемого 
результата 
b. продуманная во всех деталях 
модель совместной деятельности; 
комфортные условия для 
учащихся и педагога 
c. система принципов 
организации взаимодействия 
педагога и учащихся 

5.  Укажите признак коллектива как 
организованного детского 
сообщества. 
Выберите один ответ: 
1. Наличие символики, формы. 
2. Отношения ответственной 
зависимости (взаимной 
ответственности). 
3. Количество мероприятий, 
проведенных в данном детском 
сообществе. 
4. Авторитет старшего вожатого. 

2 1 

6.  Задание 
открытого 

типа 

Какое значение вкладывали в 
символику и атрибутику детского 
движения в 
различные периоды его развития 
в России? Какие символы 
существуют сегодня? Каково 
их значение? 

Атрибутивное 
оформление детского 
движения – это 
приписывание 
детскому 
объединению 
характеристик 
косвенно влияющих на 
«распознавание» 
деятельности 
объединения в 
социуме. 
Роль символов в 
детской организации. 
Опираясь на 
типологию символов 
(С.А.Шмаков), 
выделяют следующие 
группы, значимые для 
детской организации: 
- визуальные символы: 
эмблемы и значки; 
тайные знаки; 
аппликации 
(орнаменты, 

10 



 

 

№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

изображения, нашивки 
и т.д.); экслибрисы на 
атрибутах 
организации; знаки 
различия по 
субординации 
самоуправления; 
головные уборы, 
форма; 
- визуально-
кинетические 
символы: жесты 
приветствия, 
прощания; 
символические жесты 
(салют, ритуал, 
отдание чести и др.); 
жесты общности на 
массовых 
мероприятиях («круг», 
ритуал завершения 
дня, дела); 
- словесно-звуковые 
символы: девизы, 
речевки, название, 
прозвища, 
музыкальные темы, 
сигналы, песни (гимн); 
- предметные символы: 
знаки различия, 
памятные знаки, знаки 
поощрения (наградные 
ленты, значки, 
вымпелы, кубки, 
медали); знаки 
присвоения разрядов, 
классности; талисманы 
(предметы, 
приносящие удачу, 
демонстрирующие 
посвящение в 
общность и пр.). 

7.  Проанализируйте опыт русских 
педагогов И Н Жукова, Н.К. 
Крупской, Ф.С. 
Макаренко, И.П. Иванова, А.Н. 
Лутошкина. Как их идеи могут 
быть использованы в 
работе вожатого? 

Идеи и опыт И. П. 
Иванова как 
последователя А. С. 
Макаренко могут 
творчески развиваться 
при их переносе на всю 
систему деятельности 

7 



 

 

№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

школы в целом. Это 
подтверждается 
современной работой в 
педагогике В. А. 
Караковского, Л. И. 
Новиковой, Н. Л. 
Селивановой, 
действием «школьных 
воспитательных 
систем», развитием 
«социальной 
педагогики» и 
«педагогической 
технологии», 
разработкой идеи 
«воспитательного 
пространства», 
«событийного» и 
«ситуативного», 
«пооперационного» 
подходов к 
воспитанию. 
Установка на ведущую 
роль труда в 
воспитании 
поддерживается 
опытом сельских 
школ, в ходе 
«выживания» 
использующих 
принцип 
хозяйствования, 
экономической 
активности труда. 

8.  Каждому сообществу нужны 
определенные правила 
совместного проживания. 
Предложите правила, в 
соответствии с которыми дети 
должны научиться жить в 
коллективе. Объясните, почему 
Вы каждое из них предлагаете? 

Принимать активное 
участие в реализации 
творческо-
педагогической 
программы; 
Уважительно 
относиться к другим 
детям, работникам 
администрации 
Лагеря: 
Не совершать 
действия, наносящие 
вред своему здоровью 
и здоровью 
окружающих, в случае 
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№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

недомогания 
немедленно известить 
об этом отрядного 
вожатого или 
медицинского 
работника Лагеря; 
Выполнять санитарно-
гигиенические 
требования по уходу за 
собой, своим личным 
имуществом; 
 
Не покидать 
территорию Лагеря без 
сопровождения 
отрядного 
воспитателя; 
Принимать участие в 
самообслуживающем 
и посильном труде; 
Выполнять 
ежедневный 
распорядок дня; 
Бережно относиться к 
природе и 
растительности 
Лагеря, не обрывать 
дикорастущие деревья 
и кустарники, цветы; 
Бережно относиться к 
имуществу Лагеря, в 
случае причинения 
вреда возместить 
стоимость убытков в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке; 
Не допускать 
словесных выражений 
и иных действий, 
оскорбляющих 
достоинство другого 
человека. 

9.  Социальные сети сегодня стали 
неотъемлемой частью жизни. Как 
вожатый может 
использовать социальные сети в 
работе с детским коллективом? 

Дети выкладывают в 
сеть свои творческие 
работы, создают 
видеоканалы,  
видеоканалы, 
фотографии, видео 
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№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

выступлений. Это  
позволяет учителям 
охватывать большой 
объем различных 
конкурсов и вовремя 
отчитываться о 
проведении того или 
иного мероприятия. 
    Исходя из 
вышеизложенного, 
социальные сети дают 
возможность 
продолжить процесс 
воспитания и за 
пределами школы. В 
пространстве, которое 
неподвластно 
границам. 
 
Несомненно, 
использование 
социальных сетей в 
своей работе, требует 
определенных затрат 
времени и овладения 
некоторыми навыками 
работы с компьютером 
и сетью Интернет, но, 
как говорится «кто 
владеет информацией, 
тот владеет миром» 

10.  На каких стадиях развития 
коллектива вожатые используют 
методы приказания, 
стимулирования, передачу 
полномочий. 
Составить таблицу: 
Методы 
управления  

Стадии 
развития 
коллектива 

Приказания  
Распределение и 
стимулирование 

 

Участие в 
принятии 
решений 

 

Передача 
полномочий 

 

 

Приказание: 
· Четко ставьте цели и 
инструктируйте ребят. 
· Чаще проводите 
инструктаж. 
· Уточняйте, как 
поняты ребятами 
конкретные задания. 
· Кратко с каждым 
исполнителем 
уточните его действия. 
·Проверяйте 
выполнение заданий. 
· Отмечайте ошибки и 
хорошо выполняемые 
поручения. 
·Будьте 
требовательны. 
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п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 

ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

Распределение и 
стимулирование: 
·Оценивайте и 
учитывайте в работе 
индивидуальность 
характеров ребят. 
· Выявляйте общие 
интересы. 
· Если необходимо – 
давайте задания. 
· Следите за тем, чтобы 
задания выполнялись 
точно. 
·Хвалите в 
присутствии других. 
·Недостатки 
разбирайте наедине. 
·Поощряйте за 
позитивную 
самостоятельную 
деятельность. 
Участие в принятии 
решений: 
· Ставьте цель, не 
уточняя способов 
достижения. 
·Ограничивайте 
прямые указания и 
контроль. 
· Создавайте системы 
самоконтроля. 
·Проводите 
консультации по 
отдельным проблемам. 
·Поощряйте 
высказанные 
замечания. 
·Предоставляйте 
больше 
самостоятельности. 
· Не самоустраняйтесь 
от контроля. 
Передача 
полномочий: 
·Оказывайте 
поддержку и помощь, 
если ребята просят о 
ней. 
·Избегайте 



 

 

№ 
п/п 
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задания 

Формулировка задания 
Правильный 
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Время 
выполнения 
(в минутах) 

вмешательства в дела 
без особой 
необходимости. 
·Не ослабляйте 
контроль. 
·Соизмеряйте 
возможности ребенка 
и сложность задания. 
· Не забывайте хвалить 
ребят как можно чаще. 

 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 10 
Показатели оценивания результатов обучения 

№ 
п/п 

Контролируемые 
мероприятия 

Количество 
мероприятий/баллы 

Максимальное 
количество 

баллов 

Срок 
предоставления 

Основной блок 
1. Выступление на семинарских занятиях По расписанию 
1.1. Полный ответ по вопросу 6/1-5 30 По расписанию 
1.2. Дополнение к ответу на 

вопрос 
1 13 По расписанию 

2. Презентация 1/1-20 20 По расписанию 
Промежуточный контроль: 73  

Дополнительный блок 
1. Посещение занятий 18/0,5 9 По расписанию 
2. Активность студента на 

занятии 
18/0,5 9 По расписанию 

3. Отсутствие пропусков 18/0,5 9 По расписанию 
Итого: 100 

 
Преподаватель, реализующий дисциплину (модуль), в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся может использовать иные формы, методы контроля и оценочные 
средства, исходя из конкретной ситуации. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература:  
1. Меренков, Анатолий Васильевич. Педагогика саморазвития личности / Меренков, 

Анатолий Васильевич. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. - 331 с. - (М-во 
образования РФ. Уральский ГУ им. А.М. Горького). - ISBN 5-7525-0941-6: 60-00: 60-00. 



 

 

2. Рахкошкин, А.А. Открытость образовательного процесса (на примере западноевропейской 
педагогики). - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2005. - 140 с. - (МИОН. 
Монографии; Вып. 5). - ISBN 5-98769-005-6 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Минюрова С.А., Психология самопознания и саморазвития / Минюрова С.А. - М.: ФЛИНТА, 
2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9765-2231-2 - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 
[сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522312.html  

2. Китова Е.Т., Межкультурная коммуникация. Сross-culturalcommunication: учебное пособие / 
Китова Е.Т. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 52 с. - ISBN 978-5-7782-2843-6 - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778228436.html 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 
генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 
https://biblio.asu.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». 
www.studentlibrary.ru.  

3. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги». 
www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для полноценного прохождения практики необходима современная аппаратура и средства 
обработки данных (компьютеры), установленным на них полным лицензионным программным 
обеспечением.  

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована для 
обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
 


