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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

1.2 Задачи дисциплины:  

− содействовать формированию у студентов знаний и умений по проведению 

анализа ситуаций в реальных социальных условиях для выявления актуальной проблемы, 

требующей проектного решения;  

− сформировать у студентов способности к разработке социальных проектов и 

программ, направленных на решение актуальных проблем в социальной работе, 

включающее формирование умений по постановке проблемы, выявления субъекта 

проблемы и всех заинтересованных сторон, определению требований и ожиданий, 

заинтересованных с учетом социального контекста;  

− содействовать формированию у студентов способности к экспертно-

аналитической деятельности в области социального проектирования; к использованию 

личного творческого потенциала в деятельности по социальному оздоровлению общества;  

− подготовить студентов к разработке и реализации социальных проектов в 

условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, регулярного проведения 

рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и профессионализма 

участников проекта;  

− содействовать формированию умений по разработке обучающимися паспорта 

проекта с учётом компетенций студенческой команды, имеющихся ресурсов, а также 

самоопределения участников проекта по отношению к решаемой проблеме;  

− содействовать формированию знаний и умений  по подготовке отчета и отчетной 

документации о ходе и результатах реализации проекта.  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.03 «Создание и реализация общественного проекта» относится к 

обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с 

рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Дисциплина «Создание и реализация общественного проекта» опирается на 

компетенции, сформированные ранее в рамках преподавания дисциплины «Б1.В.01 

Образовательное проектирование и педагогическая самоэкспертиза». Дисциплина «Основы 

проектной деятельности» предшествует и является базовой для преподавания дисциплин 

«Б1.О.29 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» и 

«Б1.О.30 Инновационная деятельность в социальной сфере». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.3. Использует принципы проектной 

методологии для решения профессиональных 

задач 

Знает:  
основы планирования проектов;  

сущность проектной технологи и требования к проектам; 

типологию и классификации проектов; этапы 

проектирования;  

способы совершенствования собственной проектной 

деятельности и профессионального развития;  

методики самооценки, самоконтроля и саморазвития 

Умеет: ставить цели, задачи, прогнозировать, 

проектировать и планировать проектную деятельность в 



Код и наименование индикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

решении профессиональных задач; выбирать адекватные 

способы решения;  

подвергать критическому анализу проделанную работу;  

оценивать свои профессиональные качества, 

особенности характера, определять направления 

личностного роста, прогнозировать развитие в 

профессиональной деятельности, используя методы 

самодиагностики и цифровые средства  

Владеет:  

навыками оформления проектной документации; 

навыками презентации и публичной защиты проекта; 

технологиями и навыками планирования и управления 

своей деятельностью и её совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля;  

ИУК-2.4. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, имеющихся рисков и 

ограничений, оценки рисков на основе 

проектного инструментария 

Знает: алгоритм анализа исследовательских задач и 

решения возможных проблем; способы решения 

проблем межличностного и группового взаимодействия 

для достижения заданного результата 

Умеет: просчитывать оптимальный способ решения 

задач на основе проектного инструментария 

Владеет: методикой целеполагания, прогнозирования, 

проектирования и планирования деятельности; 

оптимальными способами решения поставленных задач. 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  3 

семестр 

(часы) 

4 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе: 59,2 36,2 23,0   

Аудиторные занятия (всего):  34,0 16,0   

занятия лекционного типа 16,0 16,0    

лабораторные занятия        

практические занятия        

семинарские занятия 34,0 18,0 16,0   

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2,0 2,0    

Промежуточная аттестация (ИКР) 7,2 0,2 7,0   

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
48,8 35,8 13,0   

Курсовая работа/проект (КР/КП) 

(подготовка) 
4,0  4   

Реферат/эссе (подготовка) 6,0 2,0 4,0   

Проработка учебного (теоретического) 

материала  
6,0 2,0 4,0   



Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка, заключений, сообщений, 

презентаций, эссе, построение 

акмеограммы)  

12,8 4,0 8,8   

Мини-проект  10, 0  10,0   

Подготовка к текущему контролю  10, 0  10,0   

Контроль:      

Подготовка к зачету      

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108,0     

в том числе 

контактная 

работа 

59,2     

зач. ед 3     

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 и 4 семестрах (очная форма обучения) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Введение в социальное проектирование 6 2 2  2 

2.  Анализ ситуации и постановка проблемы 16 2 6  8 

3.  Теоретические основы проектной деятельности  18 4 6  8 

4.  Концепция и структура общественного проекта  18 4 6  8 

5.  Организация и планирование общественного проекта  18 4 6  10 

6.  Разработка и защита паспорта проекта 16,8  6  10,8 

7.  Реализация общественного проекта 6  2  2 

 ИТОГО по разделам дисциплины 98,8 16,0 34,0  48,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2,0     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 7,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  Введение в социальное 

проектирование 

Социально ориентированные НКО и специфика 

взаимодействия с ними. 

Социальный проект и особенности социально 

ориентированного проектирования. 

Выявление актуальных социальных проблем и разработка 

социального проекта. 

Ресурсное обеспечение социального проекта.  

Планирование социального проекта: методы реализации, 

инструменты проектной деятельности и ожидаемые 

результаты.  

Г, Р 

2.  Анализ ситуации и 

постановка проблемы 

Изучение контекста: социальных, экономических, 

политических, экологических и других аспектов проблемы. 

Идентификация проблемы. 

Сбор данных и анализ 

Г, Р 



Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Уточнение проблемы 

3.  Теоретические основы 

проектной 

деятельности 

 

 

3.1. Понятие, предмет, теоретические основы 

проектирования. Объект, предмет, цели проектирования. 

Теоретические основы и практическое применение 

проектной деятельности. Предмет проектной 

деятельности: явления, процессы, системы. 

Проектирование как деятельность, направленная на 

достижение цели и локализованная по месту, времени и 

ресурсам. 

3.2 Моделирование в проектной деятельности. Прогноз и 

прогнозирование состояний будущего. Сущность 

проектирования как конструирование  желаемых 

состояний будущего. Понятие, предмет и виды 

моделирования. Основы моделирования. Моделирование 

как средство оптимизации различных вариантов проекта. 

Позиционная, содержательная, организационная и 

управленческая модели проекта. 

Г, Р 

4.  Концепция и структура 

общественного проекта 

 

4.1 Жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта: инициация, планирование, 

исполнение и завершение. Этапы проектирования: анализ 

ситуации, проблематизация, концептуализация, 

планирование, бюджетирование, реализация. 

4.2 Концепция проекта. 

Миссия проекта. Его цели и задачи. 

Разработка концепции проекта. Основной замысел, его 

оформление в тексте. Методы сбора и анализа данных. 

Коррекция концепции проекта. Управление изменениями 

как элемент проекта. 

Г, Р 

5.  Организация и 

планирование 

общественного проекта 

 

5.1. Организация общественного проекта. 

Участники проектной деятельности. Состав участников 

проекта. Руководитель проекта. Объекты проектирования: 

программы, процессы, организации, предприятия. 

Стейкхолдеры проекта – группы влияния: инвестор, 

заказчик, подрядчик, команда проекта и др. Понятие 

«среды», ее значение для проекта. Управление временем в 

проекте. Задачи и мероприятия. Определение операций, их 

последовательности и взаимосвязи. 

Календарный план, его функции и структура. Сорки 

выполнения и ответственные исполнители. Ожидаемые 

результаты и инструменты их контроля. 

5.2. Формы представления проектов и их результатов. 

Ошибки и трудности при проведении проектирования и 

реализации проекта. Представление проекта и его 

ожидаемых результатов. Технологические аспекты 

проектирования. Современные ИК- технологии в 

проектировании. Социально- организационные аспекты 

проекта. Форматы представления проектов и их 

результатов 

Г, Р 

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1.  Введение в социальное 

проектирование 

Вопросы для обсуждения 

Раскройте содержание специфики деятельности 

социально-ориентированных НКО и особенности 

взаимодействия 

Назовите особенности социально-ориентированного 

проектирования. 

Перечислите актуальные социальные проблемы и 

обоснуйте необходимость разработки социального проекта 

Перечислите ресурсное обеспечение социального проекта.  

Уо,Р, Э 



2.  Анализ ситуации и 

постановка проблемы 

 

Вопросы для обсуждения 

2.1. Постановка проблемы  

Изучение контекста: социальных, экономических, 

политических, экологических и других аспектов проблемы. 

Идентификация проблемы. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

Уточнение проблемы 
2.2. Методология анализа в проектировании.  

Общая схема анализа. Методы и средства анализа в 

проектировании. Основные шаги и методы анализа: анализ 

позиций заинтересованных сторон, анализ внешней среды, 

SWOT-анализ, проблемный анализ 

2.3. Представление методов анализа и результатов 

исследования 

 
Практическое задание.  

Провести исследование для сбора данных, необходимых 

для анализа ситуации и постановки проблемы. 

Проанализировать полученные данные. 

Составить план беседы с заинтересованными сторонами 

общественного проекта для полного понимания ситуации  

Уо,Р, Э, Пз 

3.  Теоретические основы 

проектной 

деятельности 

 

 

3.1 Понятие, предмет, теоретические основы 

проектирования.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятия проект.  

2. Перечислите этапы проектирования, дайте им 

характеристику.  

3. Раскройте ценности проектирования для общества.  

 

Список практических заданий:  

1. Подготовьте доклады с презентацией по темам:  

- Роль проектов в современной России.  

- Проекты как фактор социально- экономического развития 

страны.  

2. Составьте глоссарий по теме.  

 

3.2 Моделирование в проектной деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 

Моделирование проекта.  

Игровое моделирование: выделяются и обсуждаются 

проблемы, сравниваются и оцениваются варианты 

проектных решений, имитируются реальные процессы 

развития, принимаются решения о выборе альтернатив. 

 

3.3. Выработка гипотезы проектного решения и её 

проверка 

Вопросы для обсуждения. 

Создание гипотезы и ее значение при разработке 

общественного проекта 

Требования к формулировке гипотезы 

Уо,Р, Э, Пз, Г 

4.  Концепция и структура 

общественного проекта 

 

4.1 Жизненный цикл проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

Назовите этапы жизненного цикла проекта и раскройте их.  

Перечислите и раскройте содержание этапов 

проектирования: анализ ситуации, проблематизация, 

концептуализация, планирование, бюджетирование, 

реализация 

Практическое задание 

Проведите разработку собственного проекта 

(индивидуального или группового) через этапы 

проектирования: анализ ситуации,  

 

Уо,Р, Э, Пз 



4.2 Концепция проекта. 

Вопросы для обсуждения. 

Миссия проекта. Его цели и задачи. 

Разработка концепции проекта. Основной замысел, его 

оформление в тексте.  

Методы сбора и анализа данных.  

Коррекция концепции проекта.  

Управление изменениями как элемент проекта. 

Практическое задание 

Разработать концепцию проекта. Обсуждение замысла, его 

оформление в тексте реферата проекта. Сбор и анализ 

данных. Проектная работа в сети.  

 

4.3 Структура проекта. 

Вопросы для обсуждения 

Структуризация проекта. Состав и порядок разработки 

проектно-сметной документации (ПСД).  

Материально- техническая подготовка проекта.  

Правовое регулирование договорных отношений. 

Структура задач и мероприятий проекта. 

Практическое задание 

Возьмите готовый и уже реализованный проект. Выделите 

дерево целей этого проекта. Распределите в таблице 

структуру проекта: задачи, ресурсы, стоимости, участники, 

заинтересованные стороны, матрица ответственности. 

Определите оптимальный уровень детализации структуры 

проекта  

5.  Организация и 

планирование 

общественного проекта 

 

5.1. Организация проекта. 

Вопросы для обсуждения 

Участники проектной деятельности. Состав участников 

проекта.  

Руководитель проекта.  

Объекты проектирования: программы, процессы, 

организации, предприятия.  

Стейкхолдеры проекта – группы влияния: инвестор, 

заказчик, подрядчик, команда проекта и др.  

Понятие «среды», ее значение для проекта.  

Управление временем в проекте.  

Задачи и мероприятия. 

 Определение операций, их последовательности и 

взаимосвязи. 

Календарный план, его функции и структура.  

Сроки выполнения и ответственные исполнители. 

Ожидаемые результаты и инструменты их контроля. 

Практическое задание 

 

5.2. Формы представления проектов и их 

результатов. 

Вопросы для обсуждения 

Ошибки и трудности при проведении проектирования и 

реализации проекта.  

Представление проекта и его ожидаемых результатов. 

Технологические аспекты проектирования.  

Современные ИК- технологии в проектировании. 

Социально- организационные аспекты проекта.  

Форматы представления проектов и их результатов 

Уо,Р, Э, Пз,К 

6.  Разработка и защита 

паспорта проекта 

 

6.1. Формы представления проектов и их результатов.  

Вопросы для обсуждения 

Представление проекта и его ожидаемых результатов в 

форме презентации. Конкурс проектов. Процедура очной 

защиты проекта.  

Разработка критериев и показателей оценки 

эффективности проекта.  

Уо,Р, Э, Пз,Кс 



Экспертиза и экспертные оценки.  

Практическое задание 

Подготовить отчет и доклад-презентацию о проекте, в 

котором изложены суть и результаты проекта. 

Определите индикаторы, позволяющие оценить 

результативность и эффективность предложенного проекта 

7.  Реализация 

общественного проекта 

 

Протитипирование. Создание прототипа или модели 

продукта или решения.  

Тестирование и предложение мероприятий по улучшению 

Командная оценка предложенного проекта 

Подведение итогов и рефлексия деятельности  

Уо, 

 

Устные ответ (Уо), написание реферата (Р), эссе (Э), тестирование (Т), составление 

глоссария  (Г), решение кейсовых заданий (К), круглый стол (Кс) 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Проектный подход в реформировании жизнедеятельности российского общества: 

национальные проекты 

Технология разработки социального / общественного проекта (на примере ..) 

Моделирование и прогнозирование социальных процессов 

* Тематика курсовых работ (проектов) согласуется с социальными партнерами 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Составление и ведение 

словаря понятий  

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021 г. 

2 Подготовка реферата  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

3 Подготовка презентации по 

теме семинара 

Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

4 Подготовка эссе  Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

5 Выполнение заданий Методические указания по организации самостоятельной работы, 

утвержденные кафедрой социальной работы, психологии и педагогики 

высшего образования, протокол № 13 от 10 марта 2021  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 



– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, 

модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная 

работа студентов. 

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в 

использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, иных форм) в сочетании с внеаудиторной 

работой.  

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Создание и 

реализация общественного проекта».   

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью 

определения уровня самостоятельной работы студентов по учебным материалам 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем в начале занятия в 

течение отведенного времени и ставит своей целью определить готовность студента к 

выполнению практических заданий.  

Рубежный контроль проводится после изучения каждого модуля дисциплины и 

предполагает проведение коллоквиумов, написание и защиту рефератов, выполнение работ, 

вынесенных на самостоятельное изучение.  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач, выполнение практических 

заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов и  / или заданий к  зачету.  

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения  

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  ИУК-2.3. Использует 

принципы проектной 

методологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает:  
основы планирования 

проектов;  

сущность проектной 

технологи и требования к 

проектам; типологию и 

Устный опрос 

Круглый стол  

Реферат с презентацией  

Реферат 

Эссе  

Вопрос на 

зачете 1-37 

Выполнение 

проектного 

задания  



классификации 

проектов; этапы 

проектирования;  

способы 

совершенствования 

собственной проектной 

деятельности и 

профессионального 

развития;  

методики самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития 

Выполнение практических 

заданий  
Кейсовые задания 

Курсовой проект (работа) 

Умеет: ставить цели, 

задачи, прогнозировать, 

проектировать и 

планировать проектную 

деятельность в решении 

профессиональных 

задач; выбирать 

адекватные способы 

решения;  

подвергать критическому 

анализу проделанную 

работу;  

оценивать свои 

профессиональные 

качества, особенности 

характера, определять 

направления 

личностного роста, 

прогнозировать развитие 

в профессиональной 

деятельности, используя 

методы самодиагностики 

и цифровые средства 

Владеет:  

навыками оформления 

проектной 

документации; навыками 

презентации и 

публичной защиты 

проекта; 

технологиями и 

навыками планирования 

и управления своей 

деятельностью и её 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля; 

2  ИУК-2.4. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

имеющихся рисков и 

ограничений, оценки 

рисков на основе 

проектного 

инструментария 

Знает: алгоритм анализа 

исследовательских задач 

и решения возможных 

проблем; способы 

решения проблем 

межличностного и 

группового 

взаимодействия для 

достижения заданного 

результата 

Устный опрос 

Круглый стол  

Реферат с презентацией  

Реферат 

Эссе  

Выполнение практических 

заданий  
Кейсовые задания 

Курсовой проект (работа) 

Вопрос на 

зачете1-37 

Выполнение 

проектного 

задания 

 

Умеет: просчитывать 

оптимальный способ 

решения задач на основе 



проектного 

инструментария 

Владеет: методикой 

целеполагания, 

прогнозирования, 

проектирования и 

планирования 

деятельности; 

оптимальными 

способами решения 

поставленных задач 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов и заданий 

 

Реферат 

Тематика рефератов 

1. Место и роль проектирования в человеческой деятельности. Основные области 

проектной деятельности.  

2. Проектирование: содержание, функции, концептуальные подходы.  

3. Методы и средства проектирования.  

4. Место и роль проектирования в человеческой деятельности. Основные области 

проектной деятельности.  

2. Социальное проектирование: содержание, функции, концептуальные подходы.  

3. Социальное проектирование и социальная технология.  

4. Методы и средства социального проектирования.  

5. Социальное проектирование, социальное программирование и социальное 

планирование: соотношение и взаимосвязь.  

6. Многообразие и особенности объектов социального проектирования.  

7. Социальное проектирование и социальные инновации.  

8. Проблемы практического внедрения результатов социальной проектной 

деятельности.  

9. Системный подход к социальному проектированию.  

10. Формы социального проектирования.  

11. Основные виды социальных проектов.  

12. Основные направления развития социального проектирования в России.  

13. Объективные и субъективные предпосылки социального проектирования.  

14. Разработка социальных проектов: цели, задачи, этапы.  

15. Социальное проектирование как инструмент социального управления.  

16. Социальное проектирование и принятие решений.  

17. Проектирование социальной сферы: особенности и концептуальные подходы.  

18. Отечественный опыт социального проектирования.  

19. Особенности регионального проектирования.  

20. Управление рисками проектов.  

21. Проектное финансирование.  

22. Особенности социального проектирования в сфере образования: цели, задачи, 

результаты.  

23. Количественные и качественные показатели в социальном проектировании.  

24. Роль социальных нормативов в проектировании.  

25. Реализация социальных проектов.  

26. Информационное обеспечение социального проектирования.  

27. Команда проекта: управление, формирование, организация деятельности.  



28. Особенности социального проектирования в сфере здравоохранения (в РФ).  

23. Количественные и качественные показатели в проектировании.  

24. Роль социальных нормативов в проектировании.  

25. Реализация проектов в социальной сфере. 

 

Тест 

Примерное содержание тестирования по дисциплине: 

1. Что не подходит под определение «Социальный проект»? 

1) Социальное нововведение, сконструированное инициатором, 

2) социальное нововведение, цель которого – создание, модернизация или 

поддержание в изменившейся среде материальных или духовных ценностей, 

3) социальное нововведение, которое имеет пространственно-временные и ресурсные 

границы, 

4) социальное нововведение, которое признается положительным по своему 

значению, 

5) социальное нововведение, которое представляет собой циклическую деятельность. 

2. Какие признаки не относятся к характеристикам проектной деятельности? 

1) Направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов, 

2) координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий, 

3) ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом, 

4) циклическое выполнение действий, направленных на достижение результатов. 

3. В какой форме не предстает новая ценность в ходе реализации проекта? 

1) Новая вещь, 

2) новые свойства старой вещи, 

3) услуга, 

4) организация, 

5) мероприятие, 

6) невещные свойства, 

7) отношения, 

8) законопроект, 

9) деятельность. 

4. Что такое «нормальный проект»? 

1) Проект средней сложности, 

2) проект, в котором его признаки уравновешивают друг друга, 

3) проект, который не носит инновационного характера. 

5. Какой тип проекта внедряет принципиально новые разработки? 

1) Поддерживающий, 

2) инновационный, 

3) нормальный, 

4) реставрационный. 

6. Основанием для классификации проектов по содержанию является: 

1) характер проектируемых изменений, 

2) направления деятельности, 

3) особенности финансирования, 

4) масштаб, 

5) сроки реализации. 

7. Жизненный цикл социального проекта – это: 

1) промежуток времени между моментом планирования проекта и моментом его 

ликвидации, 

2) промежуток времени между моментом разработки концепции проекта и моментом 

его реализации, 



3) промежуток времени между моментом разработки концепции проекта и моментом 

его ликвидации. 

8. Что является отправной точкой для разработки социального проекта? 

1) Анализ проблемы, 

2) появление возможности финансирования проекта, 

3) появление социальной потребности. 

9. Концепция проекта не содержит следующие пункты: 

1) актуальность проекта, 

2) цель и задачи, 

3) содержание предполагаемой деятельности, 

4) правовое, экономическое, организационное обоснование, 

5) ожидаемые последствия его осуществления, 

6) планирование проекта, 

7) защита проекта.……… 

 

Темы выступлений к круглому стол 

Проведение круглого стола на тему «Анализ и экспертиза национальных проектов 

РФ». Группа проводит анализ национальных проектов (по четырем направлениям: 

«Образование», «Здоровье», «АПК», «Жилище») по таким критериям, как 

актуальность, постановка целей и задач, обоснованность, реализуемость, соответствие 

ожиданиям населения, степень риска, полученные результаты и т.д. 

 

Структура проектного задания, направленного на освоение методик 

разработки цели и задач проекта. 

Актуальность проекта. Актуальность проекта определяется тем, насколько значима 

для общества (сообщества, группы людей или организаций, с ориентацией на потребности 

которых строится проект) проблема, решению которой призван способствовать проект. 

Определившись с исходной формулировкой проблемы, необходимо точно 

установить: 

а) чья это проблема; б) каковы масштабы проблемы; в) поддается ли проблема 

решению; г) что будет, если проблема не найдёт разрешения. 

Цель проекта. Определив, в чем замысел проекта, и установив, на решение какой 

проблемы он направлен, формулируется цель проекта. Цель есть то, чего необходимо 

достичь в ходе реализации проекта. 

Требования к формулировке цели проекта: 

1. Цель должна быть достижима в рамках данного проекта. 

2. Цель должна формулироваться как безусловная. 

3. Цель должна предусматривать итоговый результат. 

Задачи проекта. Задачи проекта – конкретные действия, которые предстоит 

осуществить. Задачи прямо вытекают из цели проекта. Если цель имеет вид «дерева целей», 

то задачами заканчивается дробление цели. 

Обоснование проекта характеризует его реализацию в правовом, экономическом, 

организационном отношениях. 

Финансовое обоснование должно включать базовые расчеты необходимых средств, 

фиксировать модель финансирования и его источники. 

В организационном обосновании проекта характеризуются участники его 

реализации и их функции; место и время осуществления проекта; имеющиеся в наличии и 

необходимые материально-технические, интеллектуальные и другие ресурсы. 

Ожидаемые последствия. В данном разделе концепции определяются ожидаемые 

последствия проектной деятельности. 

Сценарий проекта предполагает изложение хода реализации проекта. Изложение 

реализации возможно в виде плана мероприятий по проекту. 



Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Содержание деятельности социально-ориентированных НКО и особенности 

взаимодействия 

2. Особенности социально-ориентированного проектирования. 

3. Актуальные социальные проблемы и необходимость разработки социального 

проекта 

4. Ресурсное обеспечение социального проекта 

5. Постановка проблемы  

6. Методы и средства анализа в проектировании.  

7. Основные шаги и методы анализа: анализ позиций заинтересованных сторон, анализ 

внешней среды, SWOT-анализ, проблемный анализ 

8. Понятие проекта и проектирования. 

9. Миссия и функции проектирования. 

10. Международные и федеральные проекты. Концепция государственных целевых 

программ 

11. Специфика проектирования как формы деятельности человека. 

12. Стратегический анализ в проектировании. Методы анализа. 

13. Нормативно-правовые акты, регламентирующие проектирование. 

14. Структура проекта. 

15. Жизненный цикл проекта. Этапы проекта. 

16. Проблема и проблематизация в проектной деятельности. 

17. Концепция проекта и концептуализация. 

18. Планирование в проектной деятельности. Календарный план. 

19. Документы, регламентирующие процесс управления проектом. 

20. Проектирование и социальное прогнозирование. 

21. Заинтересованные стороны, целевые группы и благополучатели: особенности 

стимулирования. Управление заинтересованными сторонами. 

22. Сущность и специфика фандрайзинга для социального проекта. 

23. Функции управления государственными программами и проектами и основные 

проблемы контроля их выполнения исполнительными органами. 

24. Практика проектного управления в органах гос. власти. 

25. Ресурсы проекта и формирование подсистем управления ими. 

26. Источники финансирования проекта. 

27. Государственно-частное партнерство при реализации проектов. 

28. Роль социального проектирования в развитии системы общественных благ. 

29. Некоммерческие организации как поставщики социальных услуг. 

30. Управление командой проекта. 

31. Оценка эффективности проекта. Методы оценки. 

32. Инициация и разработка концепции проекта. Цели проекта. Оценка 

жизнеспособности проекта. 

33. Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Управление 

предметной областью проекта. 

34. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации (ПСД). 

35. Представление проекта: презентация. Конкурсы проектов. 

36. Функции участников проекта. Руководство, лидерство. Создание проектной 

команды. 

37. Распространение информации. Отчетность об исполнении 

 

Зачет может проходить в формате защиты общественного проекта 

 

Критерии оценивания результатов обучения 



Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по дисциплине, допускает 

незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять теоретический материал, 

иллюстрируя его примерами из практической деятельности.  

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется 

привести примеры по вопросам из практической деятельности, довольно ограниченный 

объем знаний программного, учебного материала.  
 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

1. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование : учебное пособие 

/ Р.В. Леньков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 189 с. — DOI 

10.12737/1058988. - ISBN 978-5-16-015828-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.ru/catalog/product/2103744 

2. Морозов, А. В. Социальное проектирование в социальной работе : учебное 

пособие / А.В. Морозов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 208 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/2044228 

3. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник 

для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16954-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537603 

4. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 384 с.— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536478 

https://znanium.com/catalog/product/2044228


5. Свиридов, А. Н. Социально-педагогическое проектирование : учебное пособие / 

А. Н. Свиридов, Е. А. Шаталова, П. А. Шептенко. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2024. — 152 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/398558 

6. Стегний, В. Н.  Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. 

Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/543962 

7. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для 

вузов / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

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

https://urait.ru/bcode/539724 

8. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538058 

9. Управление инновационными проектами : учебное пособие / В. Л. Попов, Н. Д. 

Кремлев, В. С. Ковшов [и др.] ; под ред. В. Л. Попова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 336 

с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2126325 

10. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. 

Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 163 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/540420 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) 

https://ldiss.rsl.ru/   

2. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

4. Полнотекстовая коллекция журналов на платформе РЦНИ (Электронные версии 

научных журналов РАН) https://journals.rcsi.science/  

5. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

6. Электронная библиотечная система социо-гуманитарного знания «SOCHUM» 

https://sochum.ru/  

7. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/   

8. Полнотекстовая коллекция книг eBook Collections издательства SAGE 

Publications https://sk.sagepub.com/books/discipline  

9. Полнотекстовая коллекция книг EBSCO eBook https://books.kubsu.ru/  

http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://ldiss.rsl.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://journals.rcsi.science/
https://www.prlib.ru/
https://sochum.ru/
https://sk.sagepub.com/books/discipline
https://books.kubsu.ru/


10. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/  

2. Лекториум ТВ - видеолекции ведущих лекторов России http://www.lektorium.tv/  

3. Приоритетные научные направления РУДН. Специальные коллекции 

https://priority-lib.rudn.ru/  

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

6. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/. 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web  
2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ 

http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6  
3. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ 

https://openedu.kubsu.ru/  

4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций  http://infoneeds.kubsu.ru/ 

5.   Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и методическими 

указаниями, облегчающими самостоятельную работу. Самостоятельное изучение 

содержания отдельных разделов курса рекомендуется проводить в рекомендуемой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых даётся 

основной систематизированный материал. Изложение важнейшей информации по заданной 

теме. Помощь в освоении фундаментальных проблем курса. Популяризация новейших 

достижений современной научной мысли. 

Лекции по данному курсу предоставляют базовую основу для использования других 

форм учебных занятий, таких как семинарское занятие, экзамен. 

Практические занятия (семинары) предназначены для углубленного изучения 

предмета, овладение процессов познания, применительно к особенностям социального 

страхования. На семинарах студенты закрепляют знания, полученные на лекциях или из 

учебников, в процессе их пересказа или обсуждения. Подготовка к занятиям по 

первоисточникам – материалам СМИ (а не только учебникам), выступление с сообщениями 

расширяют знания студентов по курсу. 

Дидактические цели семинара: 

- углубление, систематизация и закрепление знаний, превращение их в убеждения; 

http://archive.neicon.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://priority-lib.rudn.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6
https://openedu.kubsu.ru/
http://infoneeds.kubsu.ru/
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- проверка знаний; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебником и пр.; 

- развитие культуры речи, формирование умения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, отвечая на вопросы других студентов и преподавателя; 

- умение слушать других, задавать вопросы. 

В зависимости от степени активизации мнемической или мыслительной 

деятельности студентов формы организации семинарских занятий можно разделить на два 

типа: 1) репродуктивный и 2) продуктивный. 

Репродуктивный тип организации занятия предполагает, прежде всего, активизацию 

мнемических способностей студентов. Они должны пересказать определенный учебный 

материал на основе материала лекций или учебников или первоисточников. 

Продуктивный тип организации занятия предполагает активизацию мыслительных 

способностей студентов. Они должны сравнить, проанализировать, обобщить, критически 

оценить, сделать умозаключение на основе услышанного или прочитанного материала. 

Такой характер занятию придает постановка вопросов следующего типа: Чем 

отличается...; Что общего между...; Какие механизмы...; Выделите достоинства и 

недостатки... (предполагается, что ответы на эти вопросы в явном виде в учебнике или 

лекции не даны). Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, уровнем 

подготовки студентов данной группы, направлением и профилем их подготовки, 

необходимостью увязать преподавание учебной дисциплины с другими дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Вид семинара призван способствовать наиболее полному 

раскрытию содержания и структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую 

активность студентов, решение познавательных и воспитательных задач. 

Реализация дисциплины предполагает включение студентов в проектную 

деятельность во взаимодействии с внешними партнёрами. Проектная деятельность 

осуществляется в соответствии с подходов «Обучение служением» и 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.  

Результатом изучения дисциплины для студента является разработка общественного 

проекта в поддержку некоммерческой организации. Итоговый проект обсуждается с 

педагогом и представителями партнёрской организации. Реализация проекта 

предполагается как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

В соответствии с положениями подхода оценивание представленного проекта 

осуществляется с различных сторон.  

Самооценка обучающихся. 

Проводя самооценку, обучающиеся могут оценить свой прогресс, определить свои 

сильные и слабые стороны, а также разработать стратегии для улучшения своих знаний и 

навыков. Критерии самооценки в обучении служением могут варьироваться в зависимости 

от конкретного проекта.  

1. Достижение целей. Обучающиеся могут поставить перед собой определённые 

цели, связанные с учебными достижениями, опытом служения, личностным ростом и т.  д. 

Проводя самооценку, они могут оценить, насколько успешно достигнуты цели и что нужно 

сделать, чтобы их достичь.  

2. Оценка вклада. Обучающиеся могут оценить свой вклад, используя критерии, 

связанные с количеством часов, качеством работы, влиянием на сообщество и т. д. Это 

поможет им понять, какие аспекты своей деятельности они выполнили хорошо, а где у них 

есть возможности для улучшений.  

3. Обратная связь от наставника. Обучающиеся могут использовать обратную 

связь, полученную от наставника проекта, чтобы провести самооценку. Они могут оценить 



свой прогресс, основываясь на комментариях и рекомендациях, которые им были даны в 

процессе обучения служением.  

4. Рефлексия и самоанализ. Важной частью самооценки является рефлексия и 

самоанализ. Обучающиеся могут задавать себе такие вопросы, как «Что я сделал хорошо?», 

«Что могу сделать лучше?», «Какие уроки я извлёк из своего опыта?». Ответы на эти 

вопросы помогут студентам осознать своё развитие и определить области для улучшения.  

После самооценки обучающиеся могут разработать план действий для достижения 

своих целей и улучшения в необходимых областях. Важно помнить, что самооценка – это 

процесс, поэтому обучающиеся должны быть готовы к непрерывной рефлексии и развитию 

своих навыков на протяжении всего проекта. 

Взаимная оценка студентов. 

 Взаимная оценка студентов – это процесс, при котором обучающиеся оценивают 

работу и вклад своих коллег по проектной команде. Это важный аспект образовательного 

процесса, так как он способствует развитию коллективного сотрудничества, саморефлексии 

и улучшению работы каждого участника проекта.  

Критерии взаимной оценки студентов:  

1. Сотрудничество и коммуникация. Обучающиеся должны оценить, насколько 

эффективно и созидательно каждый участник проекта взаимодействовал и общался с 

остальными участниками. Это может включать способность слушать и уважать мнение 

других, делиться своими идеями и умение совместно решать проблемы.  

2. Качество работы. Один из критериев для взаимной оценки – это качество работы, 

выполненной каждым участником. Обучающиеся могут оценить, насколько точно был 

выполнен проект, насколько хорошо были реализованы взятые в его разработку идеи и 

предложения, а также насколько ценен вклад каждого члена группы.  

3. Участие и активность. Взаимная оценка также может включать оценку 

активности и участия каждого участника в групповой работе. Обучающиеся оценивают, 

насколько участник был активным, вовлечённым и готовым работать в команде.  

4. Надёжность и ответственность. Важный аспект взаимной оценки – это 

надёжность и ответственность каждого участника проекта. Обучающиеся могут оценить, 

насколько каждый участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а также 

насколько можно было положиться на каждого участника.  

После взаимной оценки обучающиеся могут обсудить результаты и дать обратную 

связь своим коллегам для дальнейшего роста и улучшения. Важно помнить, что взаимная 

оценка должна быть объективной, справедливой и конструктивной для максимальной 

пользы каждого участника. 

Оценка наставником. 

 В методике обучения служением важную роль играет наставник, который 

ориентирует и поддерживает студентов в процессе их участия в общественном проекте. 

Оценка студентов наставником имеет значение, так как помогает им в определении своих 

сильных и слабых сторон, в развитии и взаимодействии с командой. 

 Критерии, по которым наставник может оценивать студентов в общественном 

проекте:  

1. Профессиональное поведение. Наставник может оценить уровень культуры 

профессионального поведения обучающегося во время реализации общественного проекта. 

Эта оценка включает такие аспекты, как ответственность, пунктуальность, рабочая этика, 

уважение к правилам и нормам проекта.  

2. Работа в команде. Наставник может оценить, насколько активно обучающиеся 

взаимодействуют и вносят вклад в работу команды, в достижение целей проекта. Работа в 

команде может включать способность эффективно коммуницировать, сотрудничать и 

решать проблемы вместе с другими членами команды.  

3. Развитие навыков. Наставник может оценить, насколько успешно обучающиеся 

развивают свои навыки и компетенции в процессе реализации общественного проекта. Это 



может быть связано с улучшением навыков руководства, аналитического мышления и 

других навыков, которые являются образовательными целями проекта.  

4. Участие и вовлечённость. Наставник может оценить уровень участия и 

вовлечённость студентов в реализацию проекта. Он может обратить внимание на то, 

насколько обучающиеся активно и плодотворно участвуют во всех аспектах проекта, 

начиная с планирования и заканчивая рефлексией и обратной связью. 

5. Постановка целей и достижение результатов. Наставник может оценить, 

насколько обучающиеся успешно ставят себе цели и достигают результатов в процессе 

проектной деятельности. Эта оценка включает оценку прогресса по отношению к целям, 

продуктивности работы и достижению результатов.  

Важно отметить, что оценка наставника должна быть объективной, справедливой и 

основываться на конкретных показателях и наблюдениях. Это обратная связь для развития 

студентов и помощи им в их обучении и росте. 

Оценка со стороны сообщества. 

Оценка со стороны сообщества также важна для проектов обучения служением. 

Критерии, которые могут использоваться для оценки со стороны сообщества.  

1. Эффективность для сообщества. Способствовал ли проект улучшению качества 

жизни в сообществе или решению конкретной проблемы? Удовлетворены ли потребности 

сообщества?  

 2. Взаимодействие с сообществом. Насколько активно сообщество участвовало в 

процессе реализации проекта? Была ли у сообщества возможность влиять на ход 

реализации проекта? Способствовал ли проект улучшению отношений между учащимися и 

сообществом или между различными группами внутри сообщества?  

3. Долгосрочный эффект. Существуют ли планы или перспективы для продолжения 

проекта или его влияния на будущее? Хороший проект обучения служением должен 

оставить устойчивый след в сообществе.  

4. Развитие студентов. Сообщество также может оценить вклад опыта в обучение 

и развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои знания, навыки и понимание 

сообщества и общественных проблем?  

Оценка со стороны сообщества играет ключевую роль во всесторонней оценке 

эффективности и влияния проекта. 

Оценка паспорта проекта. 

Паспорт проекта в рамках реализации общественного проекта «Обучение 

служением» представляет собой документ, который содержит основные характеристики 

проекта, его цели, задачи, ресурсы и ожидаемые результаты.  

Критериальная оценка паспорта проекта помогает студенческой проектной команде 

понять, насколько хорошо задуман и спланирован проект. Критерии для оценки паспорта 

проекта в рамках обучения служением:  

1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, определённых в 

паспорте проекта. Критерии оценки могут быть связаны с тем, насколько ясны, конкретны 

и достижимы поставленные цели, а также насколько хорошо определены задачи, которые 

должны быть выполнены для достижения этих целей.  

2. Ресурсы и бюджет. Паспорт проекта должен содержать информацию о ресурсах, 

которые требуются для его реализации, и при необходимости о бюджете, выделенном на 

проект. Оценка паспорта проекта может включать анализ доступности и эффективного 

использования ресурсов, а также их соответствия запланированным задачам.  

3. Методы и план работы. Паспорт проекта должен содержать описание методов и 

плана работы, которые будут использоваться для достижения целей. Оценка может 

включать анализ этих методов и плана работы на предмет их доступности, реалистичности 

и эффективности в контексте проекта. План работы должен включать план рефлексивных 

мероприятий.  

4. Ожидаемые результаты и показатели. Паспорт проекта должен содержать 



ожидаемые результаты и показатели, чтобы определить, насколько успешно проект будет 

выполнен. Оценка может включать анализ ожидаемых результатов и показателей на 

предмет их ясности, измеримости и связи с поставленными целями. Оценка паспорта 

проекта может включать анализ воздействия проекта на целевую аудиторию или проблему, 

которую должен решить проект.  

Важно, чтобы оценка паспорта проекта проводилась в контексте конкретной 

ситуации. Критерии оценки могут быть адаптированы и дополнены с учётом особенностей 

проекта и его целей 

Защита проекта. 

 Во время публичной защиты результаты реализации общественного проекта 

следует оценивать по следующим критериям:  

1. Соответствие целям обучения. Проект должен служить достижению 

определённых учебных целей и результатов. Оценка должна учитывать, насколько хорошо 

обучающиеся связывают свою работу с образовательной программой.  

2. Вклад в сообщество. Проект должен иметь явные положительные последствия для 

сообщества. Насколько значительным был вклад и чем он был ценен для сообщества? 

Методические рекомендации  

 3. Рефлексия и критическое мышление. Обучающиеся должны демонстрировать 

способность к рефлексии и критическому мышлению, анализируя и оценивая свой опыт.  

4. Межличностные и коммуникационные навыки. Оценка должна учитывать, 

насколько хорошо обучающиеся работали в команде, их способность управлять 

конфликтами, их навыки общения и взаимодействия с другими.  

5. Личностный рост и развитие. Также важно оценивать, как опыт обучения 

служением способствовал личному росту и развитию студентов. Это может включать в себя 

лидерские качества, самостоятельность, принятие инициативы и ответственности. 

 6. Качество выполненной работы. Работа студентов должна быть оценена по 

отношению к поставленным в проекте целям и заданным требованиям к их достижению.  

Установление целей и требований к их достижению является неотъемлемой частью 

начального этапа проекта, результаты которого фиксируются в паспорте проекта.  

Все эти критерии помогут обеспечить всестороннюю оценку проектов обучения 

служением, учитывающую как учебные и общественные результаты, так и развитие 

навыков и качеств личности. 

Рефлексия  

В целях проведения текущего мониторинга реализации проекта «Обучение 

служением» можно выносить на обсуждение следующие вопросы:  

Что я узнал во время этого этапа реализации проекта (всего проекта)? Этот 

вопрос поможет студентам осознать те новые знания и навыки, которые они приобрели.  

Как этот опыт связан с моим обучением? Этот вопрос поможет студентам глубже 

осознать значение приобретённого практического опыта и обеспечит связь между 

учебными материалами и опытом.  

Каково мое влияние на сообщество? Этот вопрос усиливает чувство личной 

гражданской ответственности и служения обществу.  

Что было для меня самым трудным в работе над проектом и как я справился с 

этими трудностями? Этот вопрос помогает студентам развивать навыки решения 

проблем и преодоления препятствий.  

Смогу ли я применить полученные знания и опыт в будущих проектах? Этот 

вопрос затрагивает ценность обучения служением для долгосрочного развития студентов. 

Предложение студентам этих вопросов для рефлексии поможет им прочнее 

усваивать полученные знания, глубже понять свою будущую профессию и её влияние на 

развитие общества. 

Защита проекта.  

Во время публичной защиты результаты реализации общественного проекта следует 



оценивать по следующим критериям:  

1. Соответствие целям обучения. Проект должен служить достижению 

определённых учебных целей и результатов. Оценка должна учитывать, насколько хорошо 

обучающиеся связывают свою работу с образовательной программой.  

2. Вклад в сообщество. Проект должен иметь явные положительные последствия для 

сообщества. Насколько значительным был вклад и чем он был ценен для сообщества? 

Методические рекомендации  

 3. Рефлексия и критическое мышление. Обучающиеся должны демонстрировать 

способность к рефлексии и критическому мышлению, анализируя и оценивая свой опыт.  

4. Межличностные и коммуникационные навыки. Оценка должна учитывать, 

насколько хорошо обучающиеся работали в команде, их способность управлять 

конфликтами, их навыки общения и взаимодействия с другими.  

5. Личностный рост и развитие. Также важно оценивать, как опыт обучения 

служением способствовал личному росту и развитию студентов. Это может включать в себя 

лидерские качества, самостоятельность, принятие инициативы и ответственности.  

6. Качество выполненной работы. Работа студентов должна быть оценена по 

отношению к поставленным в проекте целям и заданным требованиям к их достижению.  

Установление целей и требований к их достижению является неотъемлемой частью 

начального этапа проекта, результаты которого фиксируются в паспорте проекта. Все эти 

критерии помогут обеспечить всестороннюю оценку проектов обучения служением, 

учитывающую как учебные и общественные результаты, так и развитие навыков и качеств 

личности. 

Оценка отчёта по проекту 

Отчёт по проекту в рамках обучения служением является важным средством 

документирования и оценки выполненной работы. Он даёт возможность студентам 

поделиться своим опытом, достижениями и уроками, извлечёнными из проекта. 

Критерии, которые можно использовать для оценки отчёта по проекту в рамках 

обучения служением для наиболее всесторонней оценки работы студента: 

1. Полнота и структура. Оценка должна включать анализ полноты и структуры 

отчёта. Отчёт должен быть организован, понятен, содержать введение, описание проекта, 

методы, результаты, анализ и заключение. 

Критерии оценки могут включать ясность, последовательность и полноту 

представленной информации. 

2. Описание проекта и целей. Оценка должна учитывать ясность и точность 

описания замысла проекта и его целей. Отчёт должен чётко представлять задачи, контекст 

и ожидаемые результаты проекта. 

Критерии оценки могут включать понятность, конкретность и соответствие 

заданным целям. 

3. Анализ результатов. Отчёт должен содержать анализ достигнутых результатов, 

основанный на собранной информации и данных. Оценка может включать оценку глубины 

анализа, использованных методов и объективности оценки результатов. Критерии оценки 

также могут включать точность описания и чёткость результатов. 

4. Рефлексия и уроки, извлечённые из проекта. Важным аспектом отчёта является 

рефлексия студентов и извлечение ими уроков и практических навыков из выполненного 

проекта. Оценка может включать анализ глубины рефлексии, применения полученного 

опыта и описания конкретных уроков и рекомендаций для будущей работы. 

5. Связь с социальными изменениями. Оценка может учитывать, насколько хорошо 

отчёт связан с целями позитивных социальных изменений. Эта оценка может включать 

описание внедрённых изменений, их влияние на целевую аудиторию. Критерии оценки 

могут включать осознание связи академических знаний, гражданственности с социальными 

изменениями. 

Критерии оценки могут варьироваться в зависимости от программы обучения и 



контекста проекта обучения служением, а также от поставленных целей проекта. 

 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

студентов по курсу «Разработка и реализация общественного проекта» понимается как 

многообразная индивидуальная и коллективная деятельность студентов, осуществляемая 

под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально 

отведенное для этого внеаудиторное время.  

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание данной учебной дисциплины.  

Целью самостоятельной работы студентов является углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических, исследовательских и технологических навыков 

по проблематике курса.  

В качестве индивидуальной самостоятельной работы студентам предлагаются 

следующие задания:  

1. Изготовление иллюстративного материала по выбранной теме (подготовка 

презентаций).  

2. Написание аналитических справок, эссе по предложенной проблеме.  

3. Работа с научными понятиями – составление тезауруса.  

4. Опыт самостоятельного рассуждения, т.е. рефлексии по поводу проблемного 

вопроса, поставленного преподавателем с логически обоснованными выводами.  

Сроки выполнения самостоятельной работы определяются в соответствии с 

тематикой семинара, где должны быть представлены соответствующие работы. В освоении 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Составление тезауруса (глоссария). Составление тезауруса – вид самостоятельной 

работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов 

и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность 

выделить главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Рекомендации по составлению глоссария.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов 

и понятий в алфавитном порядке. 

Примерный алгоритм действий студента по составлению глоссария: 

– прочитать материал источника, выбрать главные термины, неизвестные слова; 

– подобрать к терминам и записать основные определения или расшифровку 

понятий; 

– критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

– оформить работу и представить в установленный срок. 

Рекомендуемые критерии оценки: 

– соответствие терминов теме; 

– многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучаемой дисциплины; 



– соответствие оформления требованиям; 

– предоставление работы в указанный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент в рамках составления глоссария 

отразил ключевые термины по разделу, группе разделов или дисциплине в целом, 

конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой дисциплины, 

оформил работу в полном соответствии с установленными требованиями, 

продемонстрировал аккуратность, исполнительность при составлении глоссария, 

предоставил выполненную работу в рекомендованный срок. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент в рамках составления глоссария 

отразил большинство ключевых терминов по разделу, группе разделов или дисциплине в 

целом, в целом конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой 

дисциплины, оформил работу в целом в соответствии с установленными требованиями, 

предоставил выполненную работу в рекомендованный срок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в рамках составления 

глоссария отразил некоторые термины по разделу, группе разделов или дисциплине в 

целом, не конкретизировал их трактовку в соответствии со спецификой изучаемой 

дисциплины, продемонстрировал определенную несамостоятельность при выполнении 

задания, оформил работу с нарушениями установленных требований, предоставил 

выполненную работу с нарушением рекомендованных сроков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в рамках составления 

глоссария отразил термины не соответствующие заданию, оформил работу с нарушениями 

установленных требований, предоставил выполненную работу с нарушением 

рекомендованных сроков. 

Эссе, реферат, мини-сочинение предлагаются преподавателем в качестве 

письменного домашнего задания для демонстрации навыков успешного освоения какой-

либо раздела (темы) дисциплины.. Цель — показать определенный уровень освоения 

материала и умение применить теоретические знания к исследованию реальной ситуации. 

Процедура оценивания письменных работ (эссе, мини-сочинений, реферат): 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата 

(эссе): обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату (эссе) и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к письменной работе. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата (эссе) или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата (эссе) не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Подготовка информационного сообщения, опроса. Это вид самостоятельной работы 

по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но 



и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 

озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Процедуры оценивания: 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи 

 

Тестирование 

Тестирование является формой текущего контроля, проводится после изучения 

разделов дисциплины. 

Процедуры оценивания тестов: 

«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

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 тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) 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, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 



технических средств и информационных систем. Медиаматериалы также следует 

использовать и адаптировать с учетом особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. В освоение дисциплин 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет 

индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного 

материала. 

Методические рекомендации по организации курсового проектирования в 

соответствии с подходом «Обучение служением» 

Правила подготовки, оформление, защита и оценивание курсовых проектов / работа 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, а также 

требования к содержанию, объему и оформлению курсовых проектов / работ представлены 

в методических рекомендациях КубГУ (Структура и оформление магистерской 

диссертации, бакалаврской, дипломной и курсовой работ: учебно-методические указания / 

М. Б. Астапов, Ж. О. Карапетян, О. А. Бондаренко, В. В. Бондаренко. – Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2021. – 58 с.) 

Курсовой проект в соответствии с подходом «Обучение служением» является одним 

из видов учебной работы обучающихся, который выполняется студентом в соответствии с 

учебным планом в рамках учебной дисциплины, относится к виду самостоятельной работы 

и представляет собой исследования социально значимой проблемы общества, проводимые 

ими самостоятельно под руководством преподавателя по определённым темам дисциплин, 

в результате которого выполняется общественный проект, направленный на позитивные 

социальные изменения в обществе, которые достигаются путём применения про-

фессиональных навыков студента, осваиваемых в рамках его основной образовательной 

программы. Курсовой проект выполняется студентом в обязательном порядке.  

Курсовой проект в соответствии с подходом «Обучение служением» – это 

документально оформленный результат самостоятельной работы обучающегося, целью и 

содержанием которой является развитие умений и навыков, осваиваемых в рамках его 

основной образовательной программы путём решения научных, экономических, 

технологических, художественных и иных социально значимых задач, а также достижение 

образовательных результатов: командная работа и лидерство, гражданская идентичность и 

солидарность, развитие убеждений и ценностных ориентаций, рефлексивность и 



осознанность, коллективизм и созидательный труд, профессионализм и ответственность. 

Особенностью курсового проекта, созданного в соответствии с подходом «Обучение 

служением», является наличие обоснованной проектной части с ожидаемым результатом, 

направленной на социальные изменения, представляющей собой в свою очередь результат 

изучения обучающимся определённой учебной дисциплины.  

Целью выполнения курсовых проектов является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач, которые имеют 

позитивное социальное воздействие на общество, формирование компетенций 

(универсальных, общепрофессиональных, профессиональных).  

3адачами выполнения курсовых работ (проектов) являются:  

систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретённых 

обучающимся знаний, умений, навыков по учебной дисциплине, в рамках которой 

выполняется курсовая работа (проект);  

овладение методами решения социально значимых задач с применением знаний, 

умений и навыков из будущей профессиональной деятельности обучающихся;  

формирование умений и навыков научно-исследовательской работы: работы со 

специальной и нормативной литературой, овладение современными методами поиска, 

обработки и использования информации;  

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;  

разработка обучающимися паспорта общественного проекта для решения 

выявленной проблемы;  

подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы 

курсовых работ могут входить в дипломную работу, которая будет реализовываться в 

соответствии с подходом «Обучение служением» в формате общественного проекта).  

Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Создание и реализация общественного проекта» и выполняется в пределах часов, 

отводимых на её изучение.  

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается и утверждается в 

установленном образовательной организацией порядке. Для формулирования тем курсовых 

проектов, выполняемых в соответствии с подходом «Обучение служением» необходимо 

привлечь партнёрские для образовательной организации организации: муниципальные и 

региональные органы власти, бюджетные организации, выполняющие социально значимые 

работы, некоммерческие организации различных видов, компании, реализующие 

программы корпоративной социальной ответственности, и др. Партнёрскими 

организациями также могут выступать Добро.Центры, ресурсные центры добровольчества.  

Обучающийся может выбрать тему курсового проекта из числа тем, предложенных 

образовательной организацией, а также может самостоятельно предложить тему курсового 

проекта с обоснованием её целесообразности и вовлечённости в этот проект партнёрской 

организации.  

Для выполнения курсового проекта студенту назначается руководитель, которым 

может быть:  

преподаватель, ведущий данную дисциплину (лекционные и/или практические 

занятия);  

преподаватель, не ведущий данную дисциплину, но обладающий компетенциями в 

сфере курсового проекта;  

приглашённый специалист, в т. ч. из числа представителей партнёрских 

организаций.  

Руководитель совместно с обучающимся:  



составляет задание на курсовой проект и план-график выполнения курсовой работы 

(проекта) в соответствии с подходом «Обучение служением» (в задании формулируется 

общественная ситуация и главная проблема, с которой обучающийся будет работать в 

рамках курсового проекта, партнёрская организация, на базе которой будет выполнятся 

курсовой проект);  

организует систематические консультации с целью оказания организационной и 

методической помощи обучающемуся;  

следит за осуществлением выполнения работы в соответствии с планом-графиком;  

проверяет содержание завершённой работы,  

формирует отзыв на курсовой проект с учётом обратной связи от партнёрской 

организации, на базе которой выполняется курсовой проект.  

Курсовой проект имеет следующую структуру:  

титульный лист;  

оглавление;  

введение;  

основной текст, в т. ч.: актуальность и значимость общественного проекта;  

детализация планирования общественного проекта;  

социальные изменения, к которым приведёт реализация общественного проекта;  

заключение;  

список литературы;  

приложения (одно из обязательных приложений – паспорт общественного проекта).  

Требования к текстовой части курсового проекта – введению, основному тексту, 

заключению прописаны в методических рекомендациях КубГУ.  

Аттестация по курсовым проектам является элементом промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации.  

Формой аттестации студента по результатам выполнения курсового проекта 

является дифференцированный зачёт с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Аттестация по курсовым проектам производится в виде его защиты обучающимся. 

Процедура защиты курсового проекта с учётом специфики конкретных специальностей и 

направлений подготовки высшего образования устанавливается образовательной 

организацией.  

Критериями оценки курсового проекта являются:  

Актуальность: оценивается, насколько проект соответствует потребностям целевой 

аудитории общественного проекта и решает актуальные проблемы общества. 

Цели и задачи: оцениваются ясность и конкретность поставленных целей и задач 

общественного проекта, а также их соответствие общественным потребностям и 

ожиданиям.  

Методология и подходы: оцениваются выбор и применение методологии, 

инструментов и подходов, используемых в проекте для достижения поставленных целей и 

решения задач.  

Результаты и достижения: оцениваются конкретные результаты и достижения 

общественного проекта, включая улучшение образовательных показателей, повышение 

качества образования или создание новых возможностей для обучения.  

Устойчивость и долгосрочность: оцениваются устойчивость и долгосрочность 

проекта, его потенциал для продолжения и развития после завершения курсового проекта. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 



Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Операционная система Windows 

10,11 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

Офисный пакет Office 2019, 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

ABBYY FineReader 12 Corporate 

11-25 лицензий Concurrent (AF12-

2C1V20-102) 29.07.2014 

(бессрочная 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Операционная система Windows 

10,11 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

Офисный пакет Office 2019, 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

ABBYY FineReader 12 Corporate 

11-25 лицензий Concurrent (AF12-

2C1V20-102) 29.07.2014 

(бессрочная 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Операционная система Windows 

10,11 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

Офисный пакет Office 2019, 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

ABBYY FineReader 12 Corporate 

11-25 лицензий Concurrent (AF12-

2C1V20-102) 29.07.2014 

(бессрочная 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 401Н, 

402Н, 403Н  

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Операционная система Windows 

10,11 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

Офисный пакет Office 2019, 

договор № 29-АЭФ/223-ФЗ/2021 

ABBYY FineReader 12 Corporate 

11-25 лицензий Concurrent (AF12-

2C1V20-102) 29.07.2014 

(бессрочная 



 


