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II. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 37.05.01. 

Клиническая психология, с учётом рекомендаций основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) высшего образования. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Важнейшим свойством проектной деятельности студентов является выход за пределы 

образовательной организации и взаимодействие с внешними партнёрами. Таким образом, данная 

деятельность носит ключевой характер для развития у студентов навыков практической работы с 

людьми (работы в коллективе, проведения переговоров, управления проектами и т. д). В развитии 

этих навыков нуждаются все студенты университета, вне зависимости от профессиональной 

специализации, а проектная деятельность, реализуемая во взаимодействии с внешнимипартнёрами, 

является главным механизмом формирования и развитияу студентов образовательной организации 

необходимых компетенций для последующего активного участия в жизни общества. При этом 

необходимо развивать и совершенствовать имеющиеся форматы работы со студентами в рамках 

образовательной деятельности. 

Проектная деятельность в соответствии с подходом «Обучение служением» реализуется для 

развития гражданственности путём реализации социально ориентированного проекта с 

использованием профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе. Таким образом, 

обучение служением как педагогическая технология интегрирует обучение и воспитание, 

академические знания и практический опыт их применения ради позитивных социальных 

изменений. 

Реализация учебной дисциплины предполагает последовательное решение следующих 

задач: 

• проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для 

выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения; 

• постановка проблемы путём фиксации обучающимися содержания проблемы, выявления 

субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в данной ситуации, определение 

требований и ожиданий заинтересованных сторон с учётом социального контекста; 

• разработка обучающимися паспорта проекта с учётом компетенций студенческой 

команды, имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников проекта по отношению к 

решаемой проблеме; 

• реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, 

регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и 

профессионализма участников проекта; 

• подготовка отчёта о ходе и результатах реализации проекта, выполнение обучающимися 

защиты проекта, проведение итоговой рефлексии проекта в целях осознания участниками проекта 

глубоких взаимосвязей между профессиональными компетенциями, гражданской 

ответственностью и социальными изменениями на благо общества. 

Ключевым результатом изучения дисциплины для студента является реализованный 

общественный проект в поддержку региона и/или некоммерческой организации. Итоговый проект 

обсуждается с педагогом и представителями партнёрской организации, на базе которой он был 

реализован. Реализация проекта предполагается как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций и 

достижение следующих результатов обучения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения –Индикаторы 

достижения компетенций 

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

УК 

УК-1 - Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

ИУК-1.1  

Способен использовать 

методы 

критического анализа и 

оценки современных 

Знать: закономерность и 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур; нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, 



системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа, может 

получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и др.; 

собирать данные по сложным 

научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять 

поиск информации и решений 

на основе 

действий, эксперимента и 

опыта. 

регламентирующие волонтерство, в 

том числе добровольчество в сфере 

здравоохранения; 

правила и технологии 

межкультурного взаимодействия; 

особенности межкультурного 

взаимодействия; 

Способы разработки стратегии 

решения проблемной ситуации; 

Логикометодологический 

инструментарий для критической 

оценки. 

Уметь: Анализировать информацию 

о добровольческой деятельности; 

Определять потребность в 

волонтерской помощи и возможность 

её осуществления; 

Понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

Определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации; 

Критически оценивать 

надежность источников 

информации; 

Содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной 

ситуации; 

Критически оценивать 

современные концепции 

философского и социального 

характера. 

Владеть навыками: 

Организации добровольческой 

деятельности, в том числе на базе 

медицинской организации; 

Контроля и учета волонтерской 

деятельности; 

Взаимодействия с НКО в 

Российской Федерации; 

Разработки планов и стратегий 

развития добровольческой 

деятельности; 

Проектирования процесса по 

устранению проблемной ситуации; 

Работы с противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

Системного и 

междисциплинарного подхода для 

разработки стратегии решения 

проблемной ситуации; 

критической оценки философских 

и социальных концепций в своей 

предметной области.  

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Общественный проект «Обучение служением» входит в обязательную часть Блока 1 

ОПОП по специальности 37.05.01. Клиническая психология.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения дисциплины «Общественный 

проект «Обучение служением» не требует изучения иных дисциплин по специальности 37.05.01. 

Клиническая психология. 

Предшествующее освоение дисциплины «Общественный проект «Обучение служением» 

обучающимися необходимо для дальнейшего изучения дисциплин: 

1. «Философия» 

2. «Основы правоведения» 

 

4. Объём дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 академических часов, в том числе 16 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 20 часов самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, тренинг, мастер-

класс, «круглый стол», деловая и ролевая учебная игра, регламентированная дискуссия, освоение 

определённых разделов теоретического материала, подготовка к семинарским и практическим 

занятиям. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

6. Формы промежуточной аттестации 

Зачёт/ Второй семестр  

 

III. Учебная программа дисциплины 

 

1. Содержание дисциплины 

1.1.Введение в социальное проектирование  

1. Социально ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними. Значение социально 

ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении социальных проблем и 

улучшении благосостояния общества, достижения социальных целей и улучшения качества жизни 

различных групп людей. Особенности социально ориентированных НКО: миссия и цели, 

безвозмездность, зависимость от донорской поддержки, волонтёрство и гражданская активность, 

сотрудничество и партнёрство НКО, использование инноваций и технологий. 

2. Социальный проект и особенности социально ориентированного проектирования. Социально 

ориентированный проект имеет свои особенности, которые отличают его от других типов проектов: 

решение социальных проблем или улучшение благосостояния определённой группы людей, 

сообщества или общества в целом; учёт интересов и потребностей различных стейкхолдеров и 

заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, государственными учреждениями, 

бизнес-сектором и проч.; измерение и оценка социального воздействия; гибкость и адаптивность; 

коммуникация и информирование общественности.  

3. Выявление актуальных социальных проблем и разработка социального проекта – важный 

процесс, который включает несколько ключевых шагов: исследование социального окружения, 

определение целей и задач, выявление заинтересованных сторон, разработка стратегии и плана 

действий, привлечение ресурсов, разработка системы оценки и мониторинга. Разработка 

социального проекта требует тщательного анализа и планирования. Важно помнить, что каждый 

проект уникален и требует индивидуального подхода.  

4. Ресурсное обеспечение социального проекта включает следующие виды ресурсов: финансовые 

ресурсы – гранты, спонсорство, пожертвования; человеческие ресурсы – команда проекта, 

волонтёры, партнёры; материальные ресурсы – оборудование, расходные материалы и 



инфраструктура; информационные ресурсы – Интернет, соцсети, образовательные организации.  

5. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной деятельности 

и ожидаемые результаты. Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная 

работа, обмен знаниями и опытом. •Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план 

проекта и графики работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка.  Ожидаемые результаты: 

решение или улучшение конкретной социальной проблемы или потребности в сообществе; 

улучшение качества жизни или благосостояния целевой аудитории; развитие компетенций 

участников проекта, изменение отношения в обществе к социальным проблемам и запросам. 

 

1. 2. Анализ ситуации и постановка проблемы 

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

который помогает студентам полноценно понять сложившуюся общественную ситуацию и 

определить главную проблему, с которой они будут работать в рамках проекта. На этом этапе 

студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и взаимодействовать с 

заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации. 

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения служением: 

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

котором существует проблема, с которой они будут работать. Этот этап подразумевает изучение 

социальных, экономических, политических, экологических и других аспектов. Обучающиеся могут 

проводить исследование источников информации, а также посещать территории или организации, 

связанные с проблемой. 

2. Идентификация проблемы. На основе изучения контекста обучающиеся определяют главную 

проблему, с которой они будут работать в рамках своего проекта. Проблема должна быть ясно 

сформулирована и связана с интересами или потребностями местного сообщества или 

определённой группы людей. Это поможет студентам сосредоточить своё исследование и действия 

на решении конкретной проблемы. 

3. Сбор данных и анализ. Обучающиеся собирают необходимые данные, чтобы лучше понять 

проблему. Они могут использовать разно образные методы исследования, такие как опросы, 

интервью, наблюдения или анализ статистических данных. Анализ данных поможет студентам 

получить более глубокое понимание проблемы, выявить её причины, идентифицировать основные 

заинтересованные стороны и потенциальные решения. 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Обучающиеся проводят беседы и 

взаимодействуют с заинтересованными сторонами, такими как представители сообществ, 

организаций или групп, на которые влияет проблема. Это помогает им получить разные точки 

зрения, понять потребности и предпочтения заинтересованных сторон. 

5. Уточнение проблемы. После анализа и первичного исследования обучающиеся формулируют 

ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Итоговая формулировка проблемы 

должна быть ясной, конкретной и связанной с конкретными субъектами. Это помогает студентам 

сфокусировать внимание и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и разработки 

стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста и основной 

проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и релевантных решений 

в дальнейшем. 

 

2.1. Выработка гипотезы проектного решения. 

Раздел «Выработка гипотезы проектного решения» в проекте обучения служением – это этап, на 

котором обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположение о том, какое решение может 

быть наиболее эффективным для решения проблемы, поставленной на предыдущем этапе, и затем 

проверяют своё предположение на практике. Основные шаги раздела «Выработка гипотезы 

проектного решения» в проекте обучения служением: 

1. Создание гипотезы. На основе исследования и анализа данных обучающиеся формулируют 

гипотезу о том, какое решение может быть наиболее подходящим для решения проблемы. Гипотеза 

должна быть конкретной, измеримой и проверяемой. Она должна включать описание предлагаемого 

решения и предсказание о том, как это решение может повлиять на проблему. 

2. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план эксперимента, который 

поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие шаги, ресурсы и меры 

понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут оценить эффективность 



предполагаемого решения. 

3. Реализация и оценка. Приступая к реализации плана эксперимента и тестированию гипотезы на 

практике, обучающиеся собирают данные, оценивают результаты и проводят анализ эффективности 

предложенного решения, сравнивают полученные результаты с гипотезами и оценивают, насколько 

успешным оказалось решение. 

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

относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют сильные и слабые 

стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости уточняют гипотезу или 

возвращаются к этапу её разработки. Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою 

гипотезу на практике и оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с 

решением проблемы. Этот этап также является возможностью для обучения на опыте и 

корректировки своего подхода на основе полученных данных и результатов. 

 

2.2. Разработка проектного решения поставленной проблемы. 

1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, в которых 

планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, ясно, с обоснованием 

их важности и ценности. 

2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание проекта, которое 

содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и результатах. Здесь должно быть 

указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и какие ресурсы и 

инструменты будут использованы. 

3. Определение задач и плана работы. Обучающиеся определяют необходимые задачи, которые 

требуется выполнить в рамках проекта; разрабатывают план работ, который включает этапы, сроки, 

ответственных лиц, ресурсы и ожидаемые результаты. 

 

3.1. Разработка паспорта проекта 

Раздел «Разработка паспорта проекта» в проекте обучения служением включает создание 

документа, который содержит ключевую информацию о проекте, его целях, задачах, ресурсах и 

планируемых результатах. Процесс разработки паспорта проекта и его последующей защиты 

является важным шагом для обеспечения ясного понимания проекта как у самой команды, так и у 

заинтересованных сторон. 

 

3.2. Защита паспорта проекта.  

Паспорт проекта требуется защитить с помощью презентации его представителям партнёрской 

организации, сообщества, заинтересованного в реализации проекта, наставнику проекта и другим 

заинтересованным сторонам. На защите требуется описать основные аспекты проекта, 

продемонстрировать содержательную согласованность документа, рассказать о значимости 

проекта, его потенциальных результатах и о том, как планируется достичь поставленных целей. 

Защита паспорта проекта позволяет команде проекта представить свое видение и план действий, 

получить обратную связь и рекомендации. Защита паспорта проекта также обеспечивает понимание 

и поддержку со стороны заинтересованных сторон и помогает обеспечить 

успешное выполнение проекта. 

 

4.1. Реализация социального проекта 

Обучающиеся реализуют свой социальный проект, созданный в рамках дисциплины.  

 

4.2.  Защита социального проекта 

Обучающиеся проводят защиту своего социального проекта, также как и защиту паспорта проекта.  

Подведение итогов реализации общественного проекта «Обучение служением» и подготовка 

соответствующего отчёта позволяют оценить выполненную работу, отрефлексировать опыт, 

поделиться результатами. Основные шаги:  

1. Анализ выполненных целей. Обучающиеся должны оценить, насколько успешно достигнуты 

поставленные цели проекта; рассмотреть, какие результаты были достигнуты и соотнести их с 

начальными целями. 

2. Оценка достигнутых результатов. Обучающиеся должны проанализировать достигнутые 

результаты и определить их значимость для целевой аудитории; разобраться в основных 

изменениях или преимуществах, которые проект принёс сообществу. 



3. Рефлексия и уроки, извлечённые из проекта. Обучающиеся должны проанализировать проект и 

свой опыт в рамках обучения служением; рассмотреть, что обучающиеся узнали о себе, своих 

навыках, проблемах, с которыми столкнулись, и какие уроки они извлекли из выполненной работы. 

4. Оценка собственного вклада. Обучающиеся должны оценить свой собственный вклад в проект и 

взаимодействие с командой и целевой аудиторией; рассмотреть, какие навыки или качества они 

развили, на какие проблемы обратили внимание, и как работа сказалась на результатах проекта. 

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

участников проекта, основанные на полученном опыте, обсудить, что можно улучшить, какие 

советы можно дать для достижения лучших результатов в будущем. 

После подведения итогов необходимо составить отчёт по проекту. 

Ключевые элементы отчёта могут включать: 

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

2. Описание проекта. Подробное описание проекта, включая его цели, задачи, методы работы и 

изменения, произведенные в ходе реализации. 

3. Результаты и достижения. Отчёт о достигнутых результатах, связанных с поставленными целями 

проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и качественные данные, примеры или 

иллюстрации, чтобы визуально продемонстрировать результаты. 

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

результатов, анализ успешных стратегий и проблемных ситуаций. 

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

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

реализации подобных проектов. 

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

в проект. 

Составление отчёта поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а также поделиться 

результатами и опытом с другими. Отчет также может стать ориентиром и руководством для 

будущих участников проектов обучения служением. 

 

2. Учебно-тематический план  

 

1. Введение в дисциплину «Общественный проект «Обучение служением» 

1.1. Введение в социальное проектирование.  

1.2. Анализ ситуации и постановка проблемы. 

2. Поиск проектного решения поставленной проблемы. 

2.1. Выработка гипотезы проектного решения. 

2.2. Разработка проектного решения поставленной проблемы. 
3.  Разработка и защита паспорта проекта. 

3.1. Разработка паспорта проекта. 

3.2. Защита паспорта проекта. 

4.Реализация и защита социального проекта.  

4.1. Реализация социального проекта. 

4.2.  Защита социального проекта.
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2. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 

 

Коды (номера) 

модулей 

(разделов) 

дисциплины и 

тем 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем Всего 

часов на 

контакт

ную 

работу 

Самостояте

льная 

работа 

студента, 

включая 

подготовку 

к экзамену 

(зачету) 

Итого 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Используемы

е 

образователь

ные 

технологии, 

способы и 

методы 

обучения 

Формы 

текущего, 

в т.ч. 

рубежног

о 

контроля 

успеваем

ости 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
, 

к
л

и
н

и
ч

ес
к

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

эк
за

м
ен

/з
а
ч

ет
 

У
К

- 

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                

1.1.  2    2 2 4 УК-1     РД Т 

1.2.  2    2 2 4 УК-1     ЛВ, МК Т 

2.                

2.1.  2    2 2 4 УК-1     ЛВ, Т, Л, ДИ Т 

2.2.  2    2 2 4 УК-1     Т,  Т 

3.                

3.1.  2    2 2 4 УК-1     КС, Т Т 

3.2.  2    2 2 4 УК-1     ЛВ, КС Т 

4.                

4.1.  2    2 4 6 УК-1     ЛВ, КС, Т Т 

4.2.  2    2 4 6 УК-1     КС Т 

Зачет                Т 

ИТОГО:  16    16 20 36        

Список сокращений:  
Образовательные технологии, способы и методы обучения (с сокращениями): традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), тренинг (Т), 

«круглый стол» (КС), мастер-класс (МК), регламентированная дискуссия (РД), деловая и ролевая учебная игра (ДИ). 

Формы текущего, в т.ч. рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование. 
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IV. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций по 

дисциплине представлен в Комплекте оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

1. Оценочные средства для текущего, в т.ч. рубежного контроля успеваемости 

Оценочные средства и критерии оценки для текущего контроля успеваемости на примере 

Модуля 1. (правильные ответы выделен жирным шрифтом). Проводится в виде решения тестовых 

заданий. Условие: выбрать один или несколько правильных ответов. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Основные аспекты организации и регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности закреплены в следующем федеральном нормативно-правовом акте: 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Б) Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
В) Национальный проект «Здравоохранение» 

Г) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 года № 2950-р; 

2. Нормативно-правовой акт в отношении просветительской деятельности: 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Б) Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»; 

В) Национальный проект «Образование» 

Г) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 года № 2950-р; 

3. Основная организация осуществляющая деятельность в отношении добровольчества в 

сфере здравоохранения на территории всех субъектов Российской Федерации: 

А) Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики»; 

Б) Министерство здравоохранения Российской Федерации 

В) Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»; 

Г) Ассоциация волонтерских центров; 

Критерии оценки заданий в тестовой форме при проведении текущих и промежуточных контроля:  

Из предложенных заданий в тестовой форме обучающимся даны правильные ответы: 

- 70% и менее - оценка «неудовлетворительно»  

- 71-80% заданий – оценка «удовлетворительно»  

- 81-90% заданий – оценка «хорошо»  

- 91-100% заданий – оценка «отлично». 

 

 

Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студенту 

- уметь применять принципы этики и деонтологии 

- уметь использовать правила общения с пациентами и коллегами 

- уметь пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

(правильные ответы выделен жирным шрифтом) 

Условие: выбрать один или несколько правильных ответов. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Основные аспекты организации и регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности закреплены в 

следующем федеральном нормативно-правовом акте: 



 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Б) Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

В) Национальный проект «Здравоохранение» 

Г) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р; 

2. Нормативно-правовой акт в отношении просветительской деятельности: 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Б) Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

В) Национальный проект «Образование» 

Г) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р; 

3. Основная организация осуществляющая деятельность в отношении добровольчества в сфере здравоохранения на 

территории всех субъектов Российской Федерации: 

А) Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»; 

Б) Министерство здравоохранения Российской Федерации 

В) Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»; 

Г) Ассоциация волонтерских центров; 

Критерии оценки заданий в тестовой форме при проведении текущих и промежуточных контроля:  

Из предложенных заданий в тестовой форме обучающимся даны правильные ответы: 

- 70% и менее - оценка «неудовлетворительно»  

- 71-80% заданий – оценка «удовлетворительно»  

- 81-90% заданий – оценка «хорошо»  

- 91-100% заданий – оценка «отлично». 

 

 V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а). Основная литература: 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А. П. Метелев, Ю. С. Белановский, Н. И. Горлова и др.; отв. ред. 

И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 456 с.: 

ил. — 1000 экз. — ISBN 978‑ 5‑ 7598‑ 2634‑ 7 (в пер.). — ISBN 978‑ 5‑ 7598‑ 2435-0 (e-book). 

  

2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы: 

Клинические рекомендации: http://cr.rosminzdrav.ru/; 

Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений (www.informuo.ru); 

Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru); 

Информационно-поисковая база Medline (http:// www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 

База данных POLPRED (www.рolpred.com); 

Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова // 

http://www.emll.ru/newlib/; 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // 

http://window.edu.ru/; 

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // 

https://minzdrav.gov.ru/; 

Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/; 

 

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

3.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Microsoft  Office 2016:  

- Excel 2016; 



 

- PowerPoint 2016; 

- Word 2016; 

- Publisher 2016; 

2. Комплексные медицинские информационные системы «КМИС. Учебная версия» 

(редакция Standart) на базе IBM Lotus. 
3. Программное обеспечение для тестирования обучающихся SUNRAV TestOfficePro 

4. Программное обеспечение «Среда электронного обучения 3KL» 

 

3.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

 

 

VI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Приложение № 1 

 

VII. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа студентов представлена изучением медицинской 

литературы и написанием реферативных докладов с публичным представлением. 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

Представлены в Приложении № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Справка 

о материально-техническом обеспечении рабочей программы дисциплины 

«Общественный проект «Обучение служением» 

(название дисциплины, модуля, практики) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная мебель: столы, стулья 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

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

для самостоятельной работы. 

 


