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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и 

практикам 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УКБ-3. И-3. Применяет 

методы группового 

взаимодействия при 

организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

и взаимодействия с 

социально-

ориентированными 

организациями 

УКБ-3. И-3. З-1. Знает 

особенности организации 

группового взаимодействия 

при организации 

добровольческой  

(волонтерской) деятельности 

УКБ-3. И-3. У-1. Умеет 

распределять роли в команде 

при организации 

добровольческой  

(волонтерской) деятельности 

  УКБ-3. И-3. У-2. Умеет 

разрабатывать методы 

мотивации участников 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности  

при организации группового 

взаимодействия 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УКБ-6.И-3. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития в 

процессе организации 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

и взаимодействия  с 

социально - 

ориентированными  НКО 

УКБ-6.И-3. З-1. Знает 

основные  виды и типы 

мотивирующих факторов 

организации  

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

  УКБ-6.И-3. У-1. Умет 

разрабатывать  персональную 

траекторию  саморазвития в 

процессе добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

   УКБ-6.И-3. У-1. 

Умет разрабатывать  

персональную траекторию  

саморазвития в процессе 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Индекс дисциплины по учебному плану Курс и семестр изучения дисциплины 

(очная форма/очно-заочная обучения) 

ФТД.01 4 курс, 7 семестр /4 курс, 7семестр 

 

3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объём дисциплины, 

в т. ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 
 

Виды учебной работы 

Объём, 

часов/ЗЕТ 

очная/очно

-заочная 

форма 

Распределение по семестрам 

(очная форма/очно-заочная обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа, в т. ч.: 36/8       36/8  

лекции (Л) 18/4       18/4  

практические занятия (ПЗ) 18/4       18/4  

Самостоятельная работа (СР) 36/64       36/64  

Контроль – зачёт -/-       -/-  

Итого объём дисциплины 72/2       72/2  

 

Объём дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 
 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов 

(очная/очно-заочная форма 

обучения) 

Л ПЗ СР 

Теоретические и методические основы добровольчества. 

Направления добровольческой деятельности 

2/2 2/- 4/8 

История зарубежного и российского опыта 

добровольческой деятельности 

2/- 2/- 6/10 

Нормативно - правовые основы добровольческой 

деятельности. Государственная поддержка 

добровольческой деятельности 

2/- 2/- 4/8 

Современные добровольческие проекты России и 

зарубежья 

2/- 4/2 8/10 

Компетенции добровольца 2/- 2/2 4/8 

Технологии организации добровольческой деятельности 8/2 6/- 10/20 

Всего: 18/4 18/4 36/64 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 
 

Наименование раздела Содержание раздела 

Теоретические и методические 

основы добровольчества. 

Направления добровольческой 

Понятие  о добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Истоки возникновения добровольчества (волонтерства) в 

России и в других странах мира. Принципы 



деятельности добровольчества. Направления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Формы и направления 

добровольческой (волонтерской) деятельности: 

гуманитарное направление, историко-просветительское 

направление, экологическое направление. 

История зарубежного и 

российского опыта 

добровольческой деятельности 

История зарождения и современного состояния различных 

международных волонтерских организаций в разных 

странах мира. Специфика организации и 

функционирования крупных международных волонтерских 

организаций. Организация добровольческого 

(волонтерского) движения в разных странах. Основные 

направления волонтерской работы, контингент 

потенциальных участников, характерный для разных 

стран.  

Нормативно - правовые основы 

добровольческой деятельности. 

Государственная поддержка 

добровольческой деятельности 

Нормативно-правовые документы, регулирующие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность. Роль 

государства в развитии добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Типы благотворительных и добровольческих 

организаций 

Современные добровольческие 

проекты России и зарубежья 

Современные отечественные и зарубежные 

добровольческие (волонтерские) проекты. Типология 

современных добровольческих (волонтерских) проектов. 

Экологические проекты. Культурно-исторические проекты. 

Гуманитарные проекты. Спектр проектов, реализующихся 

в Самарской области 

Компетенции добровольца Добровольческая (волонтерская) работа как основа 

формирования полезных социальных, практических и 

профессиональных навыков. Участие молодежи в 

волонтерских проектах способствует развитию их 

лидерского потенциала. Особенности современного 

добровольца. Мотивация. 

Технологии организации 

добровольческой деятельности 

Технологии организации добровольческих (волонтерских) 

проектов.  Организаторы  добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Группы потенциальных добровольцев. 

Центры Добровольцев — основные общественные 

руководящие организации добровольчества. Менеджмент 

добровольческой деятельности. Привлечение и удержание  

добровольцев. 

Обучение добровольцев. Формирование задания для 

добровольца. 

Оценка задания и обратная связь. Виды и способы 

поощрения добровольцев. Социально-технологические 

методы в работе с добровольцами. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, игр, 

тренингов, анализ практических кейсов, преподавание дисциплин в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том 

числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей Самарской области). 

 



Образовательные технологии 
 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное 

обучение 

Активное взаимодействие 

обучающихся с проблемно-

представленным содержанием 

обучения, имеющее целью развитие 

познавательной способности и 

активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных 

задач с учётом 

индивидуального, социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в 

определённую предметную область, 

возможность чего заложена в учебном 

плане образовательной программы 

посредством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет 

целью повышение качества освоения 

определённой предметной области без 

увеличения трудоёмкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, 

учитывающие динамику и 

уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Развивающее 

обучение 

Обучение, ориентированное на 

развитие физических, познавательных 

и нравственных способностей 

обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учётом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, 

готовности к непрерывному обучению 

в течение всей жизни. 

Методы вовлечения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные виды 

деятельности на основе их 

индивидуальных возможностей 

и способностей и с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Активное, 

интерактивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с 

преподавателем и друг с другом. Имеет 

целью формирование и развитие 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, 

лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учётом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Рефлексивное 

обучение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, 

повышение качества обучения на 

основе информации обратной связи, 

полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к 

самопознанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к 

саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной обратной 

связью, преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 



 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия), 

форма промежуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образовательные 

технологии 

Лекции ДОТ 1 ZOOM, ДОТ 3 Discord, ДОТ 4 Moodle, 

ДОТ 6 ИСУ ВУЗ 

Практические занятия ДОТ 1 ZOOM, ДОТ 3 Discord, ДОТ 4 Moodle, 

ДОТ 6 ИСУ ВУЗ 

Зачёт ДОТ 1 ZOOM, ДОТ 3 Discord, ДОТ 4 Moodle, 

ДОТ 6 ИСУ ВУЗ 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная литература, в том числе: 
 

Основная: 
 

1. Волонтерство в России: отечественный опыт и современность / под ред. В. И. Василенко, 

В. М. Зорина ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 400 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641  

2. Волонтерство в системе социально-экономических отношений/ Коллективная 

монография Биглова Г.Ф., Кузнецова Ю.А,, Климук В.В., Имаева Л.М., Амирова Р.И., 

Каримова А.Г., Познявевич В.Г., Житкевия Г.Я. – Уфа, 2018. – 112 с. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36594083&selid=36595081 

3. Материалы пятого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство в 

современном мире» / под редакцией Е.П. Агапова. - Москва, 2016. - 155 с. - ISBN: 978-5-4475-

8622-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446601 

4. Основы волонтерской деятельности : учебное пособие : [16+] / С. Л. Балова, 

И. А. Безденежных, Е. Водолеева и др. ; под ред. И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 

2020. – 215 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085  

5. Теория и история некоммерческого сектора : [16+] / авт.-сост. Т. И. Барсукова, А. В. 

Шаповалов ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 94 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562676  

 

Дополнительная: 
1. Ляшенко М.И. Модель педагогической деятельности волонтеров по духовно-

нравственному воспитанию несовершеннолетних по месту жительства // Историческая и 

социально-образовательная мысль / гл. ред. В. А. Штурба ; учред. Кубанская многопрофильная 

Академия подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, Северо-

Кубанский гуманитарно-технологический институт. – Краснодар : Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический институт, 2017. – Том 9, № 6. – Ч. 1. – С. 190 – 201. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484935. 

2. Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство в 

современном мире» : сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612641
https://elibrary.ru/item.asp?id=36594083&selid=36595081
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562676
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868


3. Митрофаненко В.В. Технологии организации волонтерского движения: учебное пособие. 

- Ставрополь, 2015. - 130 с. - УДК: 356.15:364-4 (075.8) То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457754 

4. Словарь по волонтерству: сборник статей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362869 

5. Характерные признаки и особенности молодежных движений в современных условиях. 

Сборник материалов научно-практической конференции / под ред. Л.В. Козилова. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-4458-4163-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228430 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
LibreOffice, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. 

Moodle.  Среда дистанционного обучения с открытым кодом, свободная (распространяется по 

лицензии GNU GPL). 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

КиберЛенинка, российская научная электронная библиотека. URL: https://cyberleninka.ru/. 

eLIBRARY.RU, российский информационно-аналитический портал. URL: 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

Ассоциация волонтерских центров https://xn--80ae4d.xn--p1ai/ 

Портал волонтерского движения России https://dobro.ru/ 

Ресурсный центр добровольчества Самарской области  https://vk.com/volsamara 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, экран, 

компьютер, звуковые колонки). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические указания для преподавателя 
 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. 

Методы проведения аудиторных занятий:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228430
https://авц.рф/
https://dobro.ru/
https://vk.com/volsamara


 лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с возможным 

мультимедийным сопровождением;  

 практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и обсуждают их между собой и преподавателем, решают 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 

выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

различных явлений; включающие проведение устных и письменных опросов (в виде 

тестовых заданий) и контрольных работ (по вопросам лекций и практических занятий), 

проведение игр и тренингов. 

Лекции — разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрение 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными 

целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по 

соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, её методологических и 

социокультурных оснований, возможных вариантов решения, предложение методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. 

Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность 

преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 

лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 

Главное назначение лекции — обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к 

учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов. Они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие 

профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты 

учатся работать с научной литературой, чётко и доходчиво излагать проблемы и предлагать 

варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции 

других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и 

представлять результаты собственных исследований. Основной целью практических занятий 

является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и 

методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения 

докладов, выполнения заданий и пр. 

Преподаватель должен ориентировать студентов на использование при подготовке к 

практическим занятиям в первую очередь специальной научной литературы (монографий, 

статей из научных журналов, диссертаций).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при 

выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, 

активно отвечающие на занятиях и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке 

к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами 

данных. 

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в курсе предполагается использовать социально-активные 



и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации к порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей 

аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

 проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при промежуточной аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учётом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачёта, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, — не более чем 

на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимому в устной форме, — 

не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  



 по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 
 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой.  

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы 

чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав соответствующий раздел 

программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с 

конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение 

основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, 

содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия учёных, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того, чтобы выделить главное в лекции и правильно её законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал. Для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний следует приготовить 

вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нём что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в 

практике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным 

материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции даёт многое. 

Студенты получают общее представление о её содержании и структуре, о главных и 

второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Всё это облегчает работу на лекции и 

делает её целеустремлённой. 

 

Работа с литературой 
 

При изучении дисциплины студенты должны серьёзно подойти к исследованию учебной 

и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к 

практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует 

использовать каталог электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская 

библиотека Online». 

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 



 

Цель самостоятельной работы — подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 

связей;  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации;  

 развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие научно-исследовательских навыков;  

 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретённые знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 

усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

 быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  

 представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам;  

 отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

 иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

 быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, список литературы, приложения; 

 содержать краткие и чёткие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  

 соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплинам 

(модулям) и 

практикам 

Показатели 

оценивания 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УКБ-3.И-2. 

Применяет методы 

командного 

взаимодействия 

УКБ-3.И-2.У-1. Умеет 

проектировать и 

организовывать 

командную работу 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

УКБ-3.И-2.У-3. Умеет 

определять 

потребности 

Блок 2 контрольного 

задания выполнен 

корректно 



участников команды в 

овладении новыми 

знаниями и умениями 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УКБ-6.И-2. 

Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития на его 

основе 

 

УКБ-6.И-2.У-1. Умеет 

планировать цели и 

направления своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом личностных 

характеристик, 

внешних и 

внутренних факторов 

и угроз 

Блок 1,3 контрольного 

задания выполнен 

корректно 

 

Типовое контрольное задание 1 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1. (УКБ-6.И-2.У-1) Отметьте, что не является добровольческой деятельностью? 

a) интернет – добровольчество 

b) пропаганда ЗОЖ 

c) работа в технической поддержке 

d) получать за работу материальное вознаграждение 

 

2. (УКБ-6.И-2.У-1) В какой из предложенных стран ниже большая часть волонтёров являются 

женщины и пожилые люди? 

a) Россия 

b) США 

c) Китай 

d) Испания 

 

3. (УКБ-6.И-2.У-1) Появление первых НКО в России было в начале каких годов? 

a) 1990 г. 

b) 2000 г. 

c) 1890 г. 

d) 2012 г. 

 

4. (УКБ-6.И-2.У-1) Как называется « паспорт» волонтёра? 

a) волонтёрская зачётка 

b) волонтёрская книжка 

c) волонтёрский пропуск 

d) волонтёрский билет 

 

5. (УКБ-6.И-2.У-1) Кто из правителей первым ввёл в практику модель «просвещённой» 

благотворительности? 

a) Мария Фёдоровна 

b) Екатерина II 

c) Пётр I 

d) Путин В. В. 

 

6. (УКБ-6.И-2.У-1) Как расшифровывается аббревиатура  «МДМ», одного из первых 

московских благотворительных фондов? 



a) Мой Дом Москва 

b) Московский Дом Мира 

c) Милосердный Дом Москвы 

d) Московский Дом Милосердия  

 

7. (УКБ-6.И-2.У-1)  каком городе основан Международный комитет Красного Креста  9 февраля 

1863 г.? 

a) г. Женева (Швейцария) 

b) г. Москва (Россия) 

c) г. Париж (Франция) 

d) г. Вашингтон (США) 

 

8. (УКБ-6.И-2.У-1) Какая направленность деятельности Международной организации 

ЮНЕСКО ? 

a) сохранение культурно- исторического наследия  

b) сфера образования, науки и культуры 

c) оказание помощи людям, потерпевшим природное бедствие 

d) защита бездомных животных 

 

9. (УКБ-6.И-2.У-1) Как называется молодёжное добровольческое движение, ориентированное 

на помощь детям и взрослым (сентябрь 2008 г.)? 

a) русичи  

b) Тимуровцы 

c) Даниловцы 

d) Белые Ангелы 

 

10 . (УКБ-6.И-2.У-1) Согласны ли вы, с этим утверждением: «Волонтёр – это лицо, от 12 до 60 

лет, осуществляющее какую-либо добровольческую деятельность, а так же не получающее за 

это материальное вознаграждение».  

a) Да 

b) Нет 

 

БЛОК 2. ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

2.1. (УКБ-3.И-2.У-3). Сопоставьте формулировки ориентиров для добровольцев и их 

содержательную часть.  

 

1. Ты повышаешь свою 

самооценку   

a. Многие проекты и мероприятия, в которых участвуют 

добровольцы, проходят при участии гостей из других 

стран. Общение происходит на английском языке. 

Постепенно ты преодолеваешь языковой барьер. 

Добровольчество – лучший способ овладеть английским 

в совершенстве. 

 

2. Растешь b)  Первое, на что смотрят, принимая тебя на работу – твое 

резюме. Помимо образования и опыта работы, тебя, как 

правило, просят рассказать, чем еще ты занимаешься в 

жизни. Добровольчество здесь - огромный плюс для 

тебя. Ты не только демонстрируешь свои личностные 

качества – доброту, отзывчивость, общительность, 

организованность, ответственность, но и показываешь 

себя разносторонним и развитым человеком. В 

большинстве серьезных компаний, работающих по 

международным стандартам, опыт добровольца – чуть 

ли не обязательное качество при приеме на работу.  

 



3. Путешествуешь c) У добровольцев несколько иерархических ступеней. 

Начинается все, как правило, с небольших акций в 

своем городе. По мере того, как ты набираешься опыта, 

появляется возможность работать на таких 

мероприятиях как футбольные матчи или 

международные форумы. Потом – и за границей. 

 

4. Совершенствуешь 

английский 

d) Добровольчество  – это образ жизни. Погрузившись в 

этот мир, ты начинаешь сам искать интересные проекты. 

Все спортивные мероприятия международного уровня -

Олимпийские игры, Всемирные студенческие Игры, 

чемпионаты по разным видам спорта, программы 

работы с детьми и прочими социальными категориями, 

экологические организации привлекают добровольцев 

со всего мира. Добровольцы обеспечиваются жильем, 

питанием и формой.  

 

5. Строишь фундамент 

своей будущей карьеры 

e) То же самое происходит при составлении резюме для 

подачи заявки на получение гранта или стипендии для 

обучения за рубежом. Конечно, тебе не помешает 

хорошая успеваемость и соответствие основным 

параметром той или иной программы, но будь уверен: 

указав, что ты являешься добровольцем, ты резко 

поднимаешься вверх в списке кандидатов на грант. 

6. Повышаешь свои шансы 

на получение грантов 

f)  Будучи добровольцем ты помогаешь людям. Участвуя в 

социальных проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть 

немного, но лучше. Участвуя в экологических акциях, 

ты вносишь свой вклад в спасение нашей планеты. Ты 

всегда осознаешь, что даришь добро и поэтому ты сам 

становишься лучше. Ты начинаешь ощущать себя по-

другому. И отношение к тебе со стороны окружающих 

тоже меняется.  

 

 

2. 2 (УКБ-3.И-2.У-1).  На стадии планирования работы с добровольцами важно учесть цели 

набора, потребности в количестве добровольцев, опыт их деятельности. Заполните таблицу: 

 

 Массовый набор Целевой набор 

Цель  Подобрать волонтера на 

должность, с которой бы 

справилось большинство людей.  

 

Требуем. 

опыт  

Специфический опыт не 

требуется, т.к. работа не требует 

специальных навыков.  

 

Особен. 

набора  

Обращение к широкой аудитории: 

распространение объявлений, 

использование СМИ. 

 

 

2.3. (УКБ-3.И-2.У-1).  Перечислите недостающие факторы, определяющие необходимое 

количество волонтеров для определенного вида работ: 

 Территория охвата мероприятия; 

 ____________________________________________________; 

 Каким свободным временем располагают добровольцы; 

 ____________________________________________________; 



 ____________________________________________________. 

 

2.4. (УКБ-3.И-2.У-1).  Менеджмент добровольческой деятельности включает (дополните 

тезисы): 

 Планирование работы с волонтерами; 

 ____________________________________________________; 

 Собеседование с волонтерами; 

 Разработка описания работы волонтера (инструкции); 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 Поддержка и мотивирование добровольцев;  

 Признание деятельности добровольцев; 

 ______________________________________________________. 

 

2.5. (УКБ-3.И-2.У-3). Определите 5 видов мотивации волонтеров, которые учитываются 

организаторами волонтерского движения: 

1.______________________________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________________________; 

4. ______________________________________________________________________________; 

5. ______________________________________________________________________________. 

 

3.1. БЛОК 3 ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

 

 (УКБ-6.И-2.У-1) Решите кейс.  Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Кейс «Популяризация волонтерства в современной России» 

В начале 90-х годов прошлого века добровольчество в нашей стране постепенно начинает 

возрождаться, на каждом шагу сталкиваясь со множеством проблем, которые, в общем-то, не 

известны волонтерству за границей. Одна из наиболее острых – разобщенность и 

безынициативность современного российского общества, особенно молодежи, отторгну- той от 

традиционных культурно-исторических ценностей: пустота, которую стремятся заполнить 

преходящие фетиши западного индивидуализма. Это дискредитация основ коллективизма и 

взаимовыручки, которые слишком уж насильственно и рьяно насаждались у нас в годы 

советской власти. Это и всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому волонтеры оказывают 

поддержку, ведь проявления бескорыстия в  нынешнем эгоцентрическом бездуховном обществе 

многих настораживают.  

Сегодня добровольцем быть не престижно, однако волонтерство в Москве, волонтерство в 

Санкт-Петербурге и многих других городах России медленно, но все-таки возрождается и 

продолжает развиваться. К сожалению, на сегодняшний день общая численность добровольцев 

в России едва превышает 1,5% от всего населения. В основном это, конечно, молодежь. 

Согласно недавно проведенному социологическому исследованию, 8,4 % пенсионеров хотели 

бы заниматься волонтерством в Москве. 

Между тем, если говорить, например, о волонтерстве за рубежом, например в США, картина 

окажется совершенно иной. Наиболее активными и многочисленными представителями 

волонтерства в США являются именно пенсионеры: 24,6% их так или иначе участвует в 

добровольческом движении, что составляет больше половины от общей численности всех 

волонтеров в США. Безусловно, эта страна имеет богатейший опыт добровольческой 

деятельности, 86 87 к которой привлекаются даже дети, начиная с 4 лет. Малыши занимаются 

сбором пожертвований, во время благотворительных спортивных состязаний подают воду 

атлетам. Волонтерство в США представлено многочисленными некоммерческими 

организациями, как религиозными так и светскими, которые содержат бесплатные больницы 

для людей, лишенных возможности оплачивать дорогостоящую медицинскую страховку, 

школы, городские центры для бездомных, получающих там бесплатное жилье и еду, 

разнообразные телефонные службы. 11% американских волонтеров трудится в хосписах. 



Безусловно, все это не идет ни в какое сравнение, скажем, с современным состоянием 

волонтерства в Санкт- Петербурге, Твери или Екатеринбурге.  

Не менее успешно обстоит дело и с волонтерством в Европе. Там этот вид деятельности давно 

расценивается как социальная услуга, которая привносит в экономику различных стран от 3 до 

15% ВВП. Если, к примеру, говорить о волонтерстве в Германии, там добровольцем, 

безвозмездно работающим в сфере тех или иных социальных услуг, является каждый третий 

или четвертый человек. Некоммерческие объединения, представляющие волонтерство в 

Германии, имеют давние традиции. Многие из них возникли сразу после Первой мировой 

войны. Волонтерство весьма широко распространено во Франции, Нидерландах, Канаде, 

Японии и в большинстве других стран. Отдельно следует сказать о волонтерстве 

международном и о той огромной роли, которую оно играло в отношениях между различными 

государствами Европы в течение всего прошлого столетия и продолжает играть сегодня.  

Годом придания волонтерству международного статуса считают 1920-й. Тогда, тотчас по 

окончании Первой мировой войны, одной из самых разрушительных за всю историю Европы, 

группы волонтеров из Англии, Германии, Австрии, Швеции, Франции, вчерашние солдаты и 

вчерашние враги, собрались вместе, чтобы восстановить деревню близ Вердена. Деревня была 

полностью уничтожена в сражении, которое унесло более миллиона жизней. Это 

беспрецедентное событие повлекло за собой создание старей- шей международной 

волонтерской организации – SCI или Service Civil International (Международная Гражданская 

Помощь – франц.). Также одной из старейших организаций подобного рода является 

Международный Красный Крест. Вслед за Красным Крестом и SCI очень скоро возникли такие 

международные добровольческие объединения, как British Volunteer Programme (Британская 

волонтерская программа), US Peace Corps (Корпус Мира), Deutsche Entwiklungsdienst. На 

сегодняшний день волонтерских организаций, имеющих меж- дународный статус, можно 

насчитать сотни. В частности, некоторые из них работают под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Их 

волонтеров встретишь повсюду, в местностях, пострадавших от военных конфликтов, 

экологических, гуманитарных катастроф. Они ведут строительные работы, оказывают 

гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, работают с беженцами, ВИЧ-

инфицированными, детьми и инвалидами, участвуют в образовательных программах. Ведь 

большинство из них – профессионалы, прошедшие строгий отбор и получившие серьезную 

подготовку. 

В зарубежном волонтерстве существует также широкая практика международного обмена. К 

примеру, любой желающий сегодня имеет возможность отправиться приводить в порядок 

кладбище в Польше, или помогать в реставрации средневекового замка в Германии, или 

возделывать рисовые поля во Вьетнаме. Разумеется, такая работа не сулит никакой прибыли, 

зато гарантирует моральное удовлетворение и массу новых впечатлений.  

Вопросы и задания: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Почему, на Ваш взгляд, молодежь недостаточно активно участвует в волонтерской 

деятельности? 

3. Как сделать добровольчество «модным» среди российской молодежи? 

4. Какими методиками и технологиями привлечения добровольцев следует пользоваться? 

5. Какими методиками и технологиями удержания  добровольцев следует пользоваться? 

1. Сопоставьте название организации,  проекта и целевую аудиторию, на которую 

рассчитан данный проект: 

 

 Организация Проект (мероприятие) Целевая аудитория 

 1 2 3 

А 

Самарский Союз Молодежи 

- территориальная 

общественная организация 

«Российского союза 

молодежи» по Самарской 

области» 

Детская игровая площадка 

фестиваля авторской песни 

им. В.Грушина 

Студенты – участники 

военно-патриотических 

клубов  



В 

РМОО «Студенческий совет 

Самарской области» 

Акция «Мы – граждане 

России» 

Дети, от 3до 12 лет, 

приехавшие  с родителями 

на фестиваль авторской 

песни  

С 

ОО «Федерация детских 

организаций Самарской 

области»  

Акция «15 дней до Великой 

Победы» 

Молодые люди, достигшие 

14 лет  

 

2. Расставьте компоненты менеджмента добровольческой деятельности в логической 

последовательности: 

______признание деятельности добровольцев; 

______собеседование с волонтерами; 

______планирование работы с волонтерами; 

______поддержка и мотивирование добровольцев;  

______привлечение волонтеров; 

______разработка описания работы волонтера (инструкции); 

______ориентация и обучение добровольцев;  

______оценка деятельности добровольцев признание деятельности добровольцев; 

______оформление договорных отношений (документооборот);  

 

16. (УКБ-6.И-2.У-1)Решите кейс.  Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Кейс «Способы набора и привлечения волонтеров» 

 

Вводная информация. Волонтерский центр заключил соглашение на обслуживание крупного 

спортивного мероприятия международного уровня - зимних Сурдлимпийских Игр. Волонтеры 

должны работать 2 недели. Необходимое количество волонтеров: 500 человек (аэропорт 50, 

допинг контроль 40, служба размещения 60, сопровождение делегаций 50, направление потоков 

зрителей 100, работа с судейскими бригадами 20, пресс-служба 40, аккредитация 30 служба 

технического обеспечения 10, парковка 100) со знанием русского жестового языка. 

Предоставляемые сервисы волонтерам от организаторов: транспорт, питание 3 раз в день.  

Время работы волонтеров: 8 часов смена.  

Задание:  

 Составьте график проведения интервью исходя из следующих условий: - было 

подано 1500 заявок; - длительность интервью/собеседования 30 мин - итоговый 

список волонтеров должен быть представлен через 3 недели. 

 Определите сколько нужно интервьюеров /количество рабочих мест. 

 Составьте перечень требований к рабочим местам интервьюера.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 
 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность 

компетенции, проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

 Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено 

заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т. п.). 

 Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

 Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при 

наличии). 

 Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 



 Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

 Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

 Подведение итогов оценки сформированности компетенции и результатов обучения по 

дисциплине с использованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и 

шкалы интерпретации результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р
 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
 

Результат 

промежуточной 

аттестации (P) 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

0–36 Не сформирована. 
неудовлетворительно  

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, 

преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, 

характер которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по 

дисциплине, необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, 

соответствующих этапу формирования компетенции. 

37–49 

Уровень владения 

компетенцией 

недостаточен для её 

формирования в 

результате обучения 

по дисциплине. 

неудовлетворительно  

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, 

значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, 

соответствующих компетенции. 

50–59 

Уровень владения 

компетенцией 

посредственен для её 

формирования в 

результате обучения 

по дисциплине. 

удовлетворительно 

(зачтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые профессиональные задачи. 

60–69 

Уровень владения 

компетенцией 

удовлетворителен для 

её формирования в 

удовлетворительно 

(зачтено) 
D (зачтено) 



результате обучения 

по дисциплине. 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая 

часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые профессиональные задачи. 

70–89 

Уровень владения 

компетенцией 

преимущественно 

высокий для её 

формирования в 

результате обучения 

по дисциплине. 

хорошо  

(зачтено) 
C (зачтено) 

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения 

задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

90–94 

Уровень владения 

компетенцией 

высокий для её 

формирования в 

результате обучения 

по дисциплине. 

отлично  

(зачтено) 
B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения 

задания содержат одну–две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, 

характер которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, 

умениями и навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности 

обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том 

числе повышенного уровня сложности. 

95–100 

Уровень владения 

компетенцией 

превосходный для её 

формирования в 

результате обучения 

по дисциплине. 

отлично  

(зачтено) 
A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения 

задания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные 

профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, и о способности 

разрабатывать новые решения. 
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