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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, его готовности к 

основным видам профессиональной деятельности и включает проверку овладения 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕСТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ГИА завершает освоение образовательных программ и является обязательной. Она 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО.  

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ГИА обучающихся проводятся в форме контактной работы (сдача государственного 

экзамена, процедура защиты ВКР) и в форме самостоятельной работы обучающихся 

(подготовка к сдаче государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты ВКР).  

ГИА проводится в сроки, определяемые графиком учебного процесса по 

образовательным программам высшего образования.  

ГИА обучающихся по образовательной программе проводится в форме:  
– государственного экзамена;  
– защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 

устно. 

Государственный экзамен включает в себя два этапа: 
I этап – проверка уровня теоретической подготовленности студентов по вопросам 

билетов (1-2 вопросы в билете). 
II этап – решение практико-ориентированной ситуационной задачи в рамках 

изученных дисциплин.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность 

следующих компетенций: 

 

Государственный экзамен 

 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 



УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие;  
ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов;  

ИУК-1.4. При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

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-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта  
ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

ИУК-3.2. При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы 

других участников;  

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и командной работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого;  

ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели; ИУК-3.5. 

Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную 

ответственность за результат 



УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

ИУК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем;  

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на 
иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и 

социокультурных различий  

ИУК-4.4. Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского языка 
на иностранный;  

ИУК-4.5. Публично выступает на русском языке, 
строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения ИУК-4.6 Устно представляет 
результаты своей деятельности на иностранном 

языке, может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; ИУК-5.2. 

Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

ИУК-5.3. Определяет условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов 

и конфессий; 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни  

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста  
ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста  
ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального 

развития 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 



социальной и профессиональной 

деятельности 

организма и условий социальной и 

профессиональной деятельности реализации 

профессиональной деятельности  

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений 

 ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой деятельности  

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций  

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике. 
ИУК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски. 

ИУК-9.3. Знаком с основными документами, 

регламентирующими экономическую 

деятельность; источниками финансирования 

профессиональной деятельности; принципами 

планирования экономической деятельности. 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-10.1. Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

ИУК-10.2. Предупреждает коррупционные 

риски в профессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в свою 



профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонарушениям. 

ИУК-10.3. Взаимодействует в обществе на 
основе нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для сбора и хранения информации 

при решении профессиональных задач в сфере 

социальной работы  

ИОПК-1.2. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для обработки информации при 

решении профессиональных задач в сфере 
социальной работы  

ИОПК-1.3. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для представления информации при 

решении профессиональных задач в сфере 
социальной работы  

ИОПК-1.4. Применяет современные 
информационные технологии при 

взаимодействии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности в 

сфере социальной работы 

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и процессы на 
основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов  

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на теоретико-

методологическом уровне  
ИОПК – 2.2. Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации 

ОПК-3. Способен составлять и 

оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ИОПК- 3.1 Систематизирует результаты 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы в форме отчетов.  

ИОПК- 3.2. Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций. 

ОПК-4. Способен к использованию, 

контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы  

ИОПК-4. 1. Применяет основные методы и 

приемы профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы.  

ИОПК-4.2. Оценивает эффективность 

применения конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ИОПК-4.3. Применяет методы контроля в 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ПК-1. Способен к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

ИПК-1.1. Применяет методы диагностики 

причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан  

ИПК-1.2. Использует комплексные подходы 

оценки потребностей граждан в предоставлении 



потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи.  

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ПК-2. Способен к планированию 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же 
профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, формы и 

методы работы при предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании.  

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты 

ПК-3. Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а так же 
профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании.  

 

ИПК-3.1. Применяет законодательные и другие 
нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи.  

ИПК-3.2. Применяет современные технологии 

социальной работы, направленные на 
обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан. 

ПК-4 Способен к подготовке и 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан 

ИПК-4.1. Определяет наиболее оптимальные 

способы привлечения ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан 

ИПК-4.2. Организовывает мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан 

ПК-5 Способен к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан 

ИПК-5.1. Применяет технологии социального 

прогнозирования в сфере социальной защиты 

населения  

ИПК-5.2. Разрабатывает проекты, направленные 

на обеспечение социального благополучия и 

социальной защиты граждан 

ПК-6 Способен к осуществлению 

контроля качества предоставления 

социальных услуг 

ИПК-6.1 Определяет формы и методы контроля 

качества предоставления социальных услуг 
ИПК-6.2. Осуществляет контроль качества 
предоставления социальных услуг 



ПК-7 Способен к планированию, 

контролю и организации работы с 
персоналом, реализующим деятельность 

по социальной защите граждан 

ИПК-7.1. Владеет методами планирования, 

контроля и организации работы с персоналом, 

реализующим деятельность по социальной 

защите граждан 

ИПК-7.2. Осуществляет планирование, контроль 

и организацию работы с персоналом, 

реализующим деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-8 Способен к подготовке 
информационных материалов для 

средств массовой информации, 

социальных сетей и публичных 

выступлений для привлечения внимания 

общества к актуальным социальным 

проблемам, информирования населения 

о направлениях реализации и 

перспективах развития социальной 

работы 

ИПК-8.1. Владеет навыками подготовки 

информационных материалов для средств 

массовой информации, социальных сетей и 

публичных выступлений по актуальным 

вопросам социальной защиты населения 

ИПК-8.2. Осуществляет подготовку 

информационных материалов для средств 

массовой информации, социальных сетей и 

публичных выступлений для привлечения 

внимания общества к актуальным социальным 

проблемам, информирования населения о 

направлениях реализации и перспективах 

развития социальной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

ИУК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие;  
ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов;  

ИУК-1.4. При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

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-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта  
ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 



ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

ИУК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем;  

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на 
иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и 

социокультурных различий  

ИУК-4.4.Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского языка 
на иностранный;  

ИУК-4.5. Публично выступает на русском языке, 
строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения ИУК-4.6 Устно представляет 
результаты своей деятельности на иностранном 

языке, может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; ИУК-5.2. 

Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

ИУК-5.3. Определяет условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов 

и конфессий; 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни  

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста  
ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 



выстраивания траектории собственного 

профессионального роста  
ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального 

развития 

ОПК-1. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ИОПК-1.1. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для сбора и хранения информации 

при решении профессиональных задач в сфере 

социальной работы  

ИОПК-1.2. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для обработки информации при 

решении профессиональных задач в сфере 
социальной работы  

ИОПК-1.3. Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для представления информации при 

решении профессиональных задач в сфере 
социальной работы  

ИОПК-1.4. Применяет современные 
информационные технологии при 

взаимодействии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности в 

сфере социальной работы 

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и процессы на 
основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов  

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на теоретико-

методологическом уровне  
ИОПК – 2.2. Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации 

ОПК-3. Способен составлять и 

оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

ИОПК- 3.1 Систематизирует результаты 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы в форме отчетов.  

ИОПК- 3.2. Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций. 

ОПК-4. Способен к использованию, 

контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы  

ИОПК-4. 1. Применяет основные методы и 

приемы профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы.  

ИОПК-4.2. Оценивает эффективность 

применения конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ИОПК-4.3. Применяет методы контроля в 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 



5.1 Программа государственного экзамена 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические вопросы социальной работы 

 

Социальная работа как общественный феномен. Актуальность проблем 

социальной работы на современном этапе развития общества. Факторы появления 

социальной работы в России как специфического вида деятельности в 90-х гг. XX в. 

Факторы изменения моделей помощи в исторической перспективе (социально-

экономические, социально-политические, социально-демографические). 
Институциональные особенности социальной работы как целостного процесса, как 

практики, как области познания.  

Понятие «социальная работа». Социальная работа как гармонизация социальных 

отношений в обществе. Социальная работа как управление ресурсами человека или группы, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Движущие силы (основные противоречия) 

развития социальной работы. 

Социальная работа как профессиональный вид деятельности, как отрасль знания и 

как учебная дисциплина.  
 

Социальные проблемы: сущность, специфика, уровни возникновения, 

классификация, этапы решения. Понятие социальной проблемы. Субъективистский (У. 

Томас, Ф. Знанецкий, Г. Беккер) и объективистский (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Маркс) 
подходы к определению социальной проблемы, ее специфике, причинам возникновения. 

Зарубежная и отечественная традиции трактовки.  

Взаимосвязь и динамика общественных и личных проблем. Уровни возникновения 

и генезис социальных проблем. Классификация социальных проблем. Отношение человека 

к проблеме и учет в практике социальной работы.  

Технологический процесс решения социальной проблемы: предварительный этап, 

этап целеполагания, этап обработки информации, этап процедурно-организационной 

работы, контрольно-аналитический этап.  

Пути совершенствования технологического процесса в социальной работе. 
 

Понятие социального благополучия. Влияние различных теорий социального 

благополучия на социальную политику России ХХI века. Понятие социального 

благополучия и благосостояния. Социальное благополучие как возможность человека 

полноценно реализовывать индивидуальные потребности и общественные интересы. Виды 

благополучия личности (социальное, материальное, духовное, психологическое, 
физическое). Факторы, влияющие на благополучие (социальные, физические, 
интеллектуальные, эмоциональные, духовные). Основные интегральные показатели образа 
жизни. Уровни восприятия социального благополучия субъектами. Социальное 
самочувствие и социальное настроение. Понятие благосостояния: экономический и 

этический аспекты.  

Типология социальных потребностей в контексте теории социального благополучия. 

Реестр человеческих потребностей Г.А. Мюррея (первичные/вторичные; 
позитивные/негативные; явные/латентные; осознанные/неосознанные потребности). 

Сопоставление составляющих человеческих потребностей с наличествующими благами. 

Иерархия потребностей А. Маслоу. Специфика социальных потребностей.  

Философско-историческое обоснование и формирование принципов благосостояния 

в модели современного социального государства (особенности понимания социального 

благополучия в теориях мыслителей прошлых столетий). Мифологические, религиозные, 
утопические (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон и др.), философско-исторические концепции 

социального благополучия.  



Концепция welfare state, или «государства всеобщего благополучия»/ «государства 

всеобщего благосостояния» (Д. Миллер, Р. Титмус, Э. Хансен, Г. Мюрдаль, П. Самуэльсон 

и др). Западные и отечественные паттерны социального благосостояния. Принципы 

благосостояния в модели социального государства (социальная справедливость, 

социальное равенство, обеспечение социальных гарантий). 

Понятие «социальное благополучие» как междисциплинарный предмет ряда 
отраслей социального знания и практики: социальная работа, социология, социальная 

медицина, экономика, политика и политология, психология, культурология, философия, 

история и др. Теории здоровья и благополучия. Установка на благополучие. Личная 

ответственность за собственное здоровье и благополучие. Уровень и качество жизни как 

показатель оценки благосостояния. Количественные и качественные показатели уровня 

жизни. Показатели качества жизни. Социальные угрозы здоровью и благополучию 

различных категорий людей 

Альтернативные теории социального благополучия (теории социального 

расслоения: с позиции классового подхода (К. Маркс, М. Вебер); с позиции 

стратификационного подхода (Т. Заславская и др.); концепция маргинализации (Р. Парк, 

Э.Хьюз); концепция сетевых взаимосвязей (М. Кастельс). Оптимистические и 

пессимистические концепции социальных трансформаций. Критика эволюционизма 
(девелопментализма): Ф. Теннис, Р. Нисбет, Ч. Тили, Э. Валлерстайн. Риск-теории как 

альтернатива девелопментализма (У. Бек, И.Э. Гидденс, Н.Луман). Теории циклических 

изменений (Н. Кондратьев, Н. Данилевский, П.Сорокин, О.Шпенглер, А.Тойнби). 

Деятельностно-активистская концепция. ПРАУТ: альтернативная социально-

экономическая теория (П. Р. Саркар). 

Социальное благополучие и социальная политика. Различные средства обеспечения 

социального благополучия в современном российском обществе. Связь с существующими 

теориями социального благополучия. 

 

Понятие социальной безопасности. Факторы, определяющие состояние 
социальной безопасности населения в российском обществе начала ХХI века. Понятие 

социальной безопасности. Источники формирования угроз и рисков, подрывающих 

развитие современного общества и создающих опасность для существования человечества: 
природные процессы (землетрясения, ураганы, цунами, наводнения); экологические 
процессы (загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, похолодание и т.д.); 

эпидемиологические (различные эпидемии, представляющие угрозу для здоровья 

населения); техногенные (катастрофы, взрывы, пожары и т.д.); социальные (войны, 

теракты, различные социальные конфликты, вызванные напряженностью в области 

межэтнических, социально-политических, конфессиональных отношений, связанные с 
ростом социального расслоения, бедности, преступности, девиантности в обществе); 
социально-психологические угрозы, связанные с различными психическими 

расстройствами, снижением социального и психического самочувствия населения, ростом 

агрессии, жестокости, равнодушия, социальной апатии в обществе.  
Критерии социальной безопасности: 1) на основе природного источника угрозы 

безопасности; 2) на основе техногенного источника угрозы безопасности; 3) на источниках 

угроз социального происхождения (общественных отношений): демографические 
показатели, уровень социального здоровья населения, качество жизни; уровень девиаций и 

преступности; индекс развития человеческого потенциала, уровень социального 

расслоения и поляризации в обществе, уровень социальной конфликтногенности в 

обществе, уровень соблюдения прав и свобод гражданина; уровень стабильности 

институциональной системы и ценностной системы общества и др.  

Терроризм как широкомасштабное явление, представляющее угрозу безопасности 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. Закон РФ «О 

противодействии терроризму» (2006). Криминальная среда как условие терроризма и 



фактор подготовки исполнителей самых жестоких акций. Уничтожение социальных корней 

терроризма как условие его предотвращения во всех формах.  

Понятие национальной безопасности в контексте социальной безопасности, включая 

ее компоненты: экономическая, продовольственная, демографическая, информационная, 

парциальная. 

Субъекты и объекты социальной безопасности. Социальная безопасность как 

возможность человека сохранить свою жизнь, полноценно реализуя индивидуальные и 

общественные интересы. 

Безопасность молодежи как гарантированная социальная и социально-политическая 

защита личности, предоставление ей условий для самореализации и саморазвития. 

Деятельность государственных органов в условиях кризисных процессов, затрагивающих 

все сферы социальной безопасности молодежи. Функции государственной молодежной 

политики по повышению эффективности социальной безопасности, ориентированные на 
активное участие молодежи в решении жизненных проблем. 

 

Исторические аспекты формирования и развития практики социальной 

помощи и поддержки в России в X – пер. половине XVII вв.  Родоплеменные и общинные 
формы помощи и взаимопомощи у славян до Х в.: культовые, в рамках рода, семьи, 

поселения, хозяйственные.  
Княжеская и церковно-монастырская поддержка нуждающихся в  

X–XIII вв. Зарождение теории и практики общественной помощи. Христианская концепция 

помощи, ее основные принципы. Основные тенденции княжеского попечительства: 
становление и развитие нищелюбия и патернализма, защита от внешних врагов, 

административное правление. Церковно-монастырская система благотворительности. 

Определение Владимирского собора 1274 года как первое практическое руководство 

христианского социального служения. 

Основные этапы развития монастырской системы помощи и поддержки 

нуждающихся: объединение земель вокруг монастырей в центральной части Руси в XIV–

XVI вв., колонизация Севера в XVI–XVII вв. Монастыри как система «закрытого 

призрения».  

Оформление государственных подходов к призрению различных категорий 

нуждающихся. Государственные законодательные мероприятия против 

профессионального нищенства, голода, эпидемий. 

Первые светские проявления благотворительности, организация благотворительных 

обществ и благотворительных заведения. Изменения в подходах к милосердию и 

милостыне в XIV–XVII вв. 

Законодательные тенденции: основные подходы к определению субъектов и 

способов поддержки и защиты нуждающихся в «Судебниках» Ивана IV, Стоглаве, 
«Домострое». 

 

Государственное, общественное и частное призрение в России (вторая половина 
XVII в. до 1917 г.). Государственное призрение во второй половине XVII – первой 

половине XIX в. Утверждение государственно-административных подходов к 

общественному и частному призрению. Социальная политика эпохи Петра I. Становление 
системы социальной защиты. Указ 1691 г. – меры по борьбе с профессиональным 

нищенством. Указ 1712 г. – меры по развитию закрытого призрения в России. Указ  
1715 г. – организация госпиталей для «зазорных младенцев». Указ 1722 г. – меры по 

решению проблемы призрения военных. Указ 1725 г. «Духовный регламент» о 

регламентации и организационном контроле над жизнью монастырей. Социальная 

политика эпохи Екатерины II.  



Основные направления развития общественного призрения и частной 

благотворительности (Императорское Человеколюбивое Общество, Воспитательное 

общество благородных девиц, Общество посещения бедных и др.). 

Общественное и частное призрение в период со второй половины XIX в. по 1917 г. 
Российские реформы 1860–70-х гг. и их влияние на развитие государственного, 

общественного и частного призрения (прогрессивный характер и роль земских и городских 

учреждений общественного призрения, отмена приказной системы призрения, создание 
Министерства государственного призрения в начале XX в. и др.). 

Помощь и взаимопомощь на селе: преобразования (появление новых типов 

учреждений), проблемы (ригидность, архаичность форм помощи), тенденции. Основные 
формы ведомственной и общественной благотворительности (материальная, медицинская 

помощь, просветительская деятельность), меценатство. 

 

Государственное обеспечение в период 1917–1991 гг. Становление системы 

социальной защиты в 1990-х гг. Советская модель поддержки нуждающихся. Смена 
парадигм: от общественного призрения к государственному патернализму. Классовый 

подход в предоставлении различных видов помощи. Исключение из практики социальной 

поддержки нуждающихся различных форм благотворительности.  

Формирование основ системы социального обеспечения населения в период 1917–

1949 гг. Основные направления деятельности в области государственного социального 

обеспечения (помощь семьям, беспризорным, военнослужащим, инвалидам, учащимся), 

основные виды социального обеспечения (врачебная помощь, пособия, пенсии).  

Система социального обеспечения в 1950–1991 гг. Законодательство о всеобщем 

пенсионном обеспечении, социальном обеспечении. 

Постсоветский период: экономический кризис и резкое обострение социальных 

проблем. Смена ценностей в системе помощи и поддержки населения: отказ от 
патернализма и переход к адресной помощи. Становление системы социальной защиты как 

ответ на вызовы рыночной трансформации.  

 

Сущность и структура социальной работы как профессионального вида 

деятельности. Социальная работа как специфический вид профессиональной деятельности 

и целостная система. Связь профессиональной социальной работы и добровольческой 

деятельности. Сущностные черты социальной работы.  

Многообразие подходов к формулированию цели и задач социальной работы. 

Структурные элементы социальной работы.  

Объект социальной работы. Классификация объектов социальной работы. Понятие 
«клиент» в практике социальной работы. 

Субъекты социальной работы. Основания для классификации субъектов социальной 

работы. Общая характеристика субъектов социальной работы. Различия субъектов и 

объектов, их связь, органичное взаимодействие, возможность меняться местами.  

Функции социальной работы. Содержание социальной работы как реализация ее 
функций. Специфика реализаций функций. Средства социальной работы и их 

многообразие. 
Уровни социальной работы (индивидуальный, групповой, социально-

административный; федеральный, региональный, локальный). 

 Основные принципы теории социальной работы (универсальности, гуманизма, 
охраны социальных прав, максимизации социальных ресурсов, клиентоцентризма, 
конфиденциальности, толерантности и др.). 

Особенности закономерностей (взаимосвязь социальной политики государства и 

содержания социальной работы в обществе, взаимосвязь целей социального развития и 

уровня развития социальной работы и пр.) в теории социальной работы.  



Основные тенденции разработки принципов и закономерностей теории социальной 

работы. 

 

Социальный работник как профессионал. Понятие профессионализма в 

социальной работе, факторы его формирования. Черты, характеризующие 

профессионализм специалиста социальной работы: компетентность, профессиональное 
развитие; глубокая мотивация к труду; склонности к работе с людьми; духовно-

нравственные качества специалиста; профессиональное мастерство; профессиональное 
призвание специалиста, объективно-критическое отношение к своей деятельности; 

профессиональные знания и умения; профессиональная гордость и др. Принципы, 

определяющие профессиональную деятельность социальных работников.  

Профессиональные роли и функции социальных работников, их профессиональная 

дифференциация. Коммуникативная профессиограмма.  
Проблемы профессионального воспитания и обучения специалиста. Требования к 

профессиональному воспитанию. Принципы профессионального воспитания (творческое 
саморазвитие личности; самосознание; приоритет практики; сотворчество преподавателя и 

обучающегося как творческих и саморазвивающихся личностей; историзм). 

Профессиональные риски в социальной работе: сущность, виды и проявление 
профессиональной деформации личности социального работника. Синдром 

«эмоционального сгорания» и психогигиена социального работника.  
Роль общественных объединений и профессиональных союзов в деле повышения 

квалификации и престижа работников системы социальной защиты (Межрегиональная 

общественная организация Ассоциация работников социальных служб, Ассоциация 

социальных педагогов и др.). 

Значение средств массовой информации в процессе повышения квалификации 

работников системы социальной защиты и формирования профессионализма 
специалистов.  

 

Проблемы научной идентификации социальной работы. Теория социальной 

работы в структуре социальных наук. Социальная работа как наука. Основные функции 

теории социальной работы и специфика их реализации.  

Основные подходы к рассмотрению объекта и предмета теории социальной работы. 

Конкретно-исторический характер предмета теории социальной работы.  

Роль категориально-понятийного аппарата в становлении и развитии социальной 

работы как теории. Понятийный аппарат социальной работы как «структура» ее теории. 

Основные подходы к классификации понятий и категорий социальной работы.  

Социальная работа в системе научного знания. Теория познания социальной работы 

в контексте ньютоно-картезианской, модернистской и постмодернистской парадигм науки.  

Понятие социальных наук. Взаимосвязь социальной работы с рядом отраслей 

человекознания и обществознания (философией, социологией, этикой, психологией, 

педагогикой, антропологией, социальной экологией, медициной, правом, политологией и 

др.) 

Междисциплинарный, интегративный и комплексный характер социальной работы. 

 

Социализация человека как процесс социального формирования личности. 

Понятие социализации личности (А.В. Мудрик). Социализация как объект исследования в 

науках о человеке и обществе. Социализация как процесс, условие, проявление и результат 
социального формирования личности. Человек как объект, субъект и жертва условий 

социализации. Механизмы социализации: традиционный, институциональный, 

стилизованный, межличностный. Особенности социализации в разные возрастные 
периоды.  



Составляющие процесса социализации: стихийная социализация, относительно 

направляемая социализация, относительно контролируемая социализация (воспитание), 
сознательное самоизменение человека. Отличие воспитания от социализации. 

Факторы социализации и их типология. Мегафакторы социализации (Космос, 
планета, мир), макрофакторы социализации (страна как географически-культурный 

феномен, государство как политико-юридическое явление, общество как политико-

социологическое явление, этнос), мезофакторы социализации (тип поселения, средства 

массовой информации, субкультуры), микрофакторы социализации (семья, группа 

сверстников, воспитательные организации, религиозные организации). 
 

Сущность, функции и основные элементы профессионально-этической 

системы социальной работы. Профессиональная этика как область прикладной этики. 

Профессиональная этика как наука о профессиональной морали. Место и роль деонтологии 

в профессионально-этической системе социальной работы. 

Профессионально-этическая система, ее место и роль в системе социальной работы.  

Объект, предмет этики социальной работы. Главная цель этики социальной работы. 

Основные категории этики социальной работы. Функции этики социальной работы: 

оценочная, прогностическая, регулятивная, воспроизводственная, социализирующая, 

мотивационная, социальная, координирующая, организационная, регламентирующая, 

коммуникативная.  
Этические принципы социальной работы. 
Профессионально-этические кодексы в социальной работе: понятие и значение для 

практической деятельности. Объект и предмет, цель и функции профессионально-

этических кодексов в социальной работе. Основные структурные элементы. Основные 

источники кодекса. 
Профессионально-этический кодекс Международной Федерации социальных 

работников (1994): «Международная декларация этических принципов социальной 

работы» и «Международные этические стандарты социальных работников».  

Профессионально-этические кодексы социального работника в России 

(«Профессионально-этический кодекс социального работника России» (Межрегиональная 

ассоциация работников социальных служб, 1994.) «Кодекс этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания» (Министерство труда и социальной защиты РФ, 2013), их краткая 

характеристика. 
Деонтологические конфликты в социальной работе: конфиденциальность и 

интересы общества, необходимость говорить правду и интересы клиента, патернализм и 

самоопределение, обязательство придерживаться законов и защита клиента, принцип 

равенства и неравное распределение ограниченных ресурсов, личные и профессиональные 
ценности и др. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов.  

 

Социолого-ориентированные теории и модели практики социальной работы. 

Взаимосвязь социолого-ориентированных моделей с социологическими концепциями.  

Теория систем в социальной работе. Понятие системы, исторические основы 

разработки системного подхода (Л. Берталанфи), признаки системы. Причины 

использования системного подхода в социальной работе. Основные элементы 

(компоненты) социальной работы как системы. Цель и функции социальной работы как 

связующие звенья всех компонентов, превращающих ее в систему. Социальная работа как 

открытая система. Социальная работа в России как компонент международной системы 

социальной работы. Социальная работа как статичная и динамичная система. Социальная 

работа как информационная система. Системный подход в практике социальной работы. 

Достоинства и недостатки. 



Радикальная и критическая перспективы. Общий теоретический контекст. Борьба с 
дискриминацией. Идеи праксиса, социального контроля, профессионализации, 

критической практики. Защита и «наделение полномочиями» как ключевая цель социально-

радикальных теорий. Основные подходы к социальной работе с точки зрения марксизма. 
Учет личностных социальных качеств клиента, классовой принадлежности. Приоритетные 
направления использования марксистской теории. Идеи П. Фрейри: роль образования, 

диалогическая практика и консайентизация. Основные концепции. Угнетение и типичные 
реакции на него. Критическая теория и практика Я. Фук. Достоинства и недостатки 

критической перспективы. 

Феминизм как разновидность радикальной модели социальной работы. Общий 

теоретический контекст. Политика феминистской социальной работы. Практика 
феминистской социальной работы. Достоинства и недостатки феминистского подхода. 

 

Психолого-ориентированные теории и модели практики социальной работы. 

Зарождение психологического подхода к социальной работе. Влияние психоанализа на 
развитие индивидуальной социальной работы (З. Фрейд). Психодинамическая модель 

социальной работы (Э. Эриксон): основные задачи, принципы и методы. Учет особенностей 

возрастного развития в преодолении жизненных кризисов человека. Достоинства и 

недостатки. 

Модель кризисной интервенции и задаче-центрированная модель. Общий 

теоретический контекст. Значение для практики. Достоинства и недостатки моделей. 

Поведенческий подход в социальной работе: основные идеи и сферы применения. 

Бихевиоризм как основа поведенческого подхода (И.П. Павлов, Б.Ф. Скиннер, Дж.Б. 

Уотсон). Теория социального научения (А. Бандура). Поведенческие техники работы с 
группой и микросоциальной средой, поведенческая работа в стационарных учреждениях. 

Достоинства и недостатки поведенческой теории. 

Экзистенциально-гуманистическая модель социальной работы: философские 
основания (А. Камю, Ж.П. Сартр, В. Франкл и др.), сущность, основные черты, 

приоритетные направления использования. Понятие смысла жизни и помощь в его 

обретении в работе с клиентом. Самопознание и самоактуализация клиента как ведущая 

цель психосоциальной работы с клиентом (К. Роджерс, А. Маслоу). Сущность 

использования технологии «активного слушания» и недирективного подхода к решению 

проблем клиента. Роль личности социального работника в реализации экзистенциально-

гуманистической модели социальной работы. Достоинства и недостатки. 

 

Комплексно-ориентированные теории и модели практики социальной работы. 

Комплексно-ориентированные модели социальной работы как проявление 
междисциплинарных и интегративных тенденций в науке и практике (ролевая, социально-

педагогическая, когнитивная, витально-ориентированные модели социальной работы и др.)  

Ролевая модель социальной работы как результат интеграции социологического и 

психологического знания (Я. Морено, Дж.Г. Мид). Личностные роли индивида. Основные 
технологии ролевого подхода: психодрама, групповая дискуссия, перемена ролей, 

групповая терапия. Транзактный анализ Э. Берна как ролевая теория. Достоинства и 

недостатки. 

Социально-педагогическая модель социальной работы. Традиция использования 

педагогического подхода в России для решения проблем клиента. Взаимосвязь 

социализации, воспитания и социальной помощи клиенту. Достоинства и недостатки. 

Когнитивная модель социальной работы и ее сущность (Д. Келли, А. Эллис, А. Бек). 

Консультирование как ведущая форма оказания социальных услуг. Обучение поведению, 

адекватному социальной ситуации, и преодоление когнитивных стереотипов. Достоинства 
и недостатки. 



 Витально-ориентированная модель: понятие «жизненные силы» человека; 
оптимизация проявления и реализации жизненных сил человека как ведущая цель 

виталистских моделей. 

 

Методы теории социальной работы: понятие, классификация и общая 

характеристика. Понятие научного метода. Основания для классификации научных 

методов (уровень анализа и степень общности, сфера применения, направление 
деятельности). Философские, общенаучные, междисциплинарные и частные методы.  

Методы социальной работы как области научного знания. Классификация методов 

(общенаучные и специальные, количественные и качественные, в зависимости от 
направления деятельности, сопряженности со смежными дисциплинами). Уровни научного 

познания (эмпирический, теоретический). 

Методы теоретического познания (абстрагирование, идеализация и формализация, 

аксиоматизация, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.) и специфика их использования 

в социальной работе.  
Методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

стандартизированное интервью, опрос (вербальный, письменный), тестирование и др.) и 

специфика их использования в социальной работе.  
Социологические, социально-психологические, педагогические, организационно-

распорядительные, социально-экономические методы исследования и специфика их 

использования в социальной работе. Биографический метод в социальной работе.  
 

Методологические проблемы научного исследования в социальной работе. 
Понятие науки, классификация наук. Сущность научного познания. Отличие научного 

познания от обыденного. Специфика познания социальной действительности.  

Специфика исследования в теории и практике социальной работы. Уровни 

социальной диагностики социальных проблем: общенациональный, региональный, 

локальный, индивидуальный.  

Функции научного исследования в социальной работе. Ценность исследовательских 

методов и необходимость их использования в деятельности социальных работников. 

Условия эффективности исследований. Специфика предмета исследования, структура, 
парадигмы и стратегии исследований  

Уровни научного исследования в социальной работе: эмпирический и теоретический. 

Формы эмпирического исследования: эмпирический факт и эмпирический закон. Формы 

теоретического исследования: проблема, гипотеза, теория. Научное открытие. Научная 

картина мира. 
Классификация видов исследований в социальной работе: в зависимости от 

масштабности и сложности поставленных задач, в зависимости от того, с какой частотой 

изучается объект, от объема выборки и т.д. Особенности использования разных видов 

исследования в социальной работе. 
Метод, методика, методология, процедура исследований. Сущность, роль и место 

методологии исследований. Классификация методов исследования по основной роли в 

познании, по степени общности (всеобщие, общенаучные, частные), по уровням 

исследования (теоретические, универсальные, эмпирические). Принципы подбора методов 

исследования. Валидность и надежность методов исследования. Виды валидности. Пути 

повышения валидности и надежности данных. 

Дискуссия о специфике методов социальной работы как научной дисциплины. Место 

исследований в сфере социальной работы. 

 



Основные этапы научного исследования в социальной работе. Научное 

исследование: определение и сущность. Элементы научного исследования: объект, субъект, 
цель и задачи, средства, результат.  

Основные этапы исследования: подготовка исследования; сбор первичной 

информации; подготовка собранной информации к обработке и ее обработка; анализ 
обработанной информации и оформление выводов.  

Разработка программы исследования. Ее назначение и основные функции, основные 

части программы: методологическая и методическая.  

Проблемная ситуация исследования в области социальной работы. Классификация 

проблем в области социальной работы.  

Определение цели и задач исследования в области социальной работы. Определение 

объекта и предмета исследования. Необходимые характеристики объекта. Формулировка 

гипотез исследования. Виды гипотез. Основные требования, предъявляемые к гипотезе. 
Определение объема выборки в области социальной работы. Генеральная 

совокупность и выборочная совокупность. Репрезентативная выборка. Оптимальный объем 

выборки. Виды выборок. Краткая характеристика основных типов выборки. Основные 
правила для построения надежной выборки. 

Общий план и рабочий план исследования. Пилотажное исследование. 

Апробация полученных результатов исследования в социальной работе. Пути и 

формы внедрения результатов исследований в социальной работе. 
 

Система профессиональной подготовки специалистов по социальной работе в 

России и за рубежом. Становление системы подготовки социальных работников в стране: 
достижения и проблемы.  

«Болонский процесс» и его влияние на особенности профессиональной подготовки 

специалистов по социальной работе в России.  

Понятие социального образования. Современные тенденции социального 

образования в России. 

Непрерывная система профессиональной подготовки специалистов по социальной 

работе. Подготовка социальных работников в средних профессиональных учебных 

заведениях. Подготовка специалистов по социальной работе в высших профессиональных 

учебных заведениях: бакалавриат и магистратура. 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Социальная работа» (бакалавр): характеристика 
профессиональной деятельности бакалавров; объекты профессиональной деятельности 

бакалавров.  

Зарубежный опыт профессиональной подготовки социальных работников.  

 

Проблемы и ориентиры развития теории и практики социальной работы в XXI 

в. Социальные изменения, социальные науки, социальные теории в XXI в. Основные 

направления развития и осуществления социальной работы в XXI в. Проблемы понимания 

и развития социальной работы за рубежом.  

Глобальные проблемы современности. Глобализация социальной работы как 

общественного явления, научной теории и социальной деятельности. Проблема 
дифференциации глобальных и национально-региональных моделей осуществления 

социальной работы в XXI в. 

Противоречия социальной практики как источник развития социальной работы 

(между формой и содержанием системы социальной работы; между объективной 

потребностью человека в деятельности социальных служб и возможностями получения 

социальной помощи и поддержки; между сущностными особенностями социальной работы 

и социальной политикой государства; между потребностью в координации усилий всех 



социальных служб и отсутствием правовой базы для такой деятельности; между 

инновационностью и косностью и др.) 

Перспективные направления развития теории социальной работы в России. 

«Академизация» и исследования в социальной работе. Проблемы взаимодействия теории и 

практики социальной работы в XXI в. Тенденции дифференциации и интеграции 

социальной работы. Международное сотрудничество в сфере социальной работы. 

Взаимодействие и роль общественных объединений в решении проблем социальной 

работы. 

 

Сущность, основные понятия и категории социальной политики. Основные 
подходы к определению цели и сущности социальной политики (достижение целей 

общества, регуляция отношений труда и капитала, обеспечение минимально приемлемого 

уровня удовлетворения потребностей населения, перераспределение и смягчение 

социального неравенства, осуществление социальной справедливости и пр.)  

Задачи социальной политики: обеспечение социальной, экологической, 

политической безопасности, политической устойчивости власти, социальной 

защищенности граждан, распределение власти и экономических ресурсов. Принципы 

социальной политики: социальной справедливости, индивидуальной социальной 

ответственности, солидарности, социального партнерства, социальной компенсации, 

субсидиарности и др.  

Основные направления социальной политики: политика доходов населения, 

политика в сфере труда и трудовых отношений, социальная поддержка и защита 
нетрудоспособных и малоимущих слоев населения, социоэкологическая политика, 
миграционная политика, демографическая политика и др. 

Уровни реализации социальной политики: государственный, региональный, 

муниципальный, корпоративный.  

Виды мероприятий социальной политики: организационные, правовые, 
экономические, финансовые, экологические, демографические, социокультурные, 
пропагандистские и др. 

Виды социальной политики по периоду реализации: долгосрочная, среднесрочная, 

краткосрочная, текущая. 

Признаки эффективной и неэффективной социальной политики.  

Объект и субъекты социальной политики.  

 

Основные модели и приоритеты социальной политики в России и за рубежом. 

Факторы становления форм и моделей государственной социальной политики.  

Социальное государство и социальная политика. Проблема выработки единой 

классификации моделей социальной политики. Разновидности «государства 
благосостояния»: «позитивное государство социальной защиты», «государство социальной 

безопасности», «государств всеобщего благосостояния». Модель социального страхования 

Бисмарка, модель социальной защиты Бевериджа, шведская модель государства всеобщего 

благосостояния.  

Современные типы социальной политики: либеральная, консервативная, социал-

демократическая. Тенденции изменения моделей социальной политики. Критерии отличия 

моделей социальной политики (распределение социальных функций между государством, 

обществом и предпринимателями; масштабы государственного сектора в экономике; цели 

развития государства и общества и др.). 

Выбор модели социальной политики для современной России. Смена приоритетов: 

от патернализма к адресности.  

Влияние мирового опыта и международной интеграции на выбор модели 

социальной политики. Основные инструменты обеспечения социальной помощи и защиты 



населению: государственные расходы, налоговые системы, регулирующие структуры 

(институты социального и пенсионного страхования, занятости). 

Критерии эффективности реализации модели социальной политики (минимальные 
государственные социальные стандарты). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ, 2008), Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение 
Правительства РФ, 2011). 

 

Теоретико-методологические основы развития системы социальной защиты 

населения. Понятие «социальная защита», «система социальной защиты населения». 

Основные компоненты системы социальной защиты. Факторы ее становления и развития: 

политические, экономические, идеологические, нравственно-психологические.  
Принципы как научная основа формирования и развития системы социальной 

защиты: гуманизм, социальная справедливость, системность, комплексность, 

превентивность, адаптивность, адресность и др.  

Функции системы социальной защиты: экономическая, хозяйственно-бытовая, 

психолого-педагогическая, социально-медицинская, юридическая, организации труда и 

отдыха и др.  

Субъекты и объекты социальной защиты. Государственная политика в области 

социальной защиты. Организационно-правовые формы системы социальной защиты 

населения: пенсионное обеспечение, обязательное и добровольное социальное 
страхование, обеспечение особо нуждающихся категорий населения пособиями и льготами, 

социальное обслуживание, договоры и трудовые соглашения. 

Приоритетные направления развития системы социальной защиты в современных 

условиях. Социальная работа как условие эффективного функционирования системы 

социальной защиты населения. 

 

Социальное обеспечение граждан. Характеристика системы органов 

социального обеспечения. Социальное обеспечение как система государственных 

гарантий. Функции социального обеспечения (экономическая, политическая, 

демографическая, социально-реабилитационная). Принципы социального обеспечения 

(всеобщность, доступность, соответствие социальному минимуму, целенаправленность, 

дифференциация социального обеспечения в зависимости от особенностей нуждаемости, 

разнообразие форм и методов). 

Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, льготы, система 

профессионального обучения, трудоустройства и протезно-ортопедической помощи 

инвалидам, социальное обслуживание престарелых, инвалидов и лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социальная помощь семье и детям.  

Понятие государственной социальной помощи, ее содержание. Цели, объекты, 

процедура предоставления государственной социальной помощи. Федеральные Законы РФ 

«О государственной социальной помощи» (1999); «О материнском капитале (о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей)» (2006) и др. 

Характеристика органов социального обеспечения. Региональные и местные особенности 

предоставления государственной социальной помощи. 

Основные противоречия системы социального обеспечения. Источники 

финансирования системы социального обеспечения и проблемы их наполнения. Основные 
направления реформирования системы социального обеспечения. 

 

Роль общественных объединений в решении социальных проблем населения. 

Понятие и сущность общественного объединения. Классификация общественных 

объединений (по типам взаимоотношения с властью, по направлениям деятельности, по 



объектам). Организационно-правовые формы общественных объединений (общественная 

организация, общественное учреждение, общественный фонд, общественное движение, 
орган общественной самодеятельности). Территориальная сфера деятельности 

общественных объединений.  

Общественные объединения в Российской Федерации: характеристика 
общественных объединений, цели, задачи, основные направления деятельности, 

программы, анализ деятельности и стратегии развития.  

Общественные и благотворительные организации как субъекты и объекты 

социальной работы. Законодательная база, регламентирующая существование, 
деятельность и поддержку (государственную и региональную) общественных 

объединений: Конституция РФ (ст. 30), Федеральные Законы РФ «Об общественных 

объединениях» (1995), «О некоммерческих организациях» (1996); «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (1995); «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» (1995); Закон Мурманской области «О 

государственной поддержке молодежных и детских объединений Мурманской области» 

(1999).  

Роль общественных и благотворительных организаций в решении проблем 

социальной защиты человека: участие в выработке законодательных и нормативно-

правовых актов, в выработке и реализации комплексных программ социальной защиты 

населения, создание социальных служб различной направленности, участие в 

благотворительных и социальных программах и акциях и др. 

Особенности взаимодействия общественных объединений и органов социальной 

защиты. Общественные объединения в Мурманской области: опыт и перспективы развития. 

Принцип социального партнерства между государственным, 

предпринимательским и общественным секторами в вопросах решения социальных 

проблем населения. 

Финансирование общественных объединений. Фандрайзинг. 
Проблемы функционирования общественных объединений в современном 

обществе. 
 

Социальные инновации в социальной работе. Социальные инновации: различные 
подходы к определению понятия «инновация» в отечественной и зарубежной науке. 
Соотношение понятий «новация», «инновация», «нововведение». Подходы к определению 

инноваций. Основные характеристики и параметры нововведений. 

Понятие «инновация» в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Классификация функций инноваций, их характеристика.  
Понятие инновационного процесса, его основные составляющие (поиск и 

разработка новой идеи, экспериментальная апробация, оценка, распространение и 

использование). Этапы институционализации социальных инноваций (селекция, адаптация, 

интеграция). Основные факторы, препятствующие распространению инноваций 

(социально-экономические, психологические).  
Модернизация социальной сферы в России, ведущие направления инновационной 

деятельности.  

Сферы применения нововведений в социальной практике: в работе с семьей, с 

детьми и подростками, с лицами, пережившими критические ситуации в своей жизни, в 

реабилитации больных, пожилых и людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 

Профессионально-значимые ценности социальной работы. Понятие ценностей. 

Система и иерархия ценностей. Место и роль ценностей в жизнедеятельности человека и 

общества.  



Понятие системы ценностей современной профессиональной социальной работы. 

Уровни ценностей современной профессиональной социальной работы: общечеловеческие, 
социетальные, профессиональные, индивидуальные.  

Иерархия ценностей современной профессиональной социальной работы. Ценность 

человека и общества. Общечеловеческие этические ценности (свобода, защищенность, 

справедливость, труд, коллективизм, равенство и др.), их специфика в социальной работе.  
 Специфические ценности профессиональной социальной работы: благо человека и 

общества, права и индивидуальность человека, пол, возраст и др. Идеал и его функции в 

социальной работе. 
Основные этапы становления и развития ценностных оснований социальной работы 

(религиозно-нравственный этап, светские этико-аксиологические концепции, идеи научной 

благотворительности). 

 

 

Управление в социальной работе. Управление и уровни управления. Понятие 
объекта, субъекта в управлении социальной работой. Подходы к управлению социальной 

работой (процессный, системный, ситуационный). 

Планирование, организация, мотивация и контроль как функции управления 

социальной работой. 

Принципы управления социальной работой: обеспечение обратной связи; 

социальная диагностика; специализация деятельности; обоснованность принимаемых 

решений; сочетание стратегического, тактического и оперативного управления; 

скоординированность и разнообразие практических действий; обеспечение целей, задач и 

решений ресурсами; организованность процесса управления; ожидаемая и фактическая 

эффективность. 

Понятие методов управления как способов, приемов познания (исследования, 

анализа, диагностики) и как способов, приемов практических действий, решений. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические методы 

в управлении. Специфика их использования в социальной работе. 
Понятие и классификация управленческих решений. Управленческое решение как 

протекающий во времени мыслительный, эмоциональный и правовой акт по выбору одной 

из множества альтернатив, совершаемый руководителем в пределах своих полномочий. 

Стратегические, тактические и управленческие решения. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям (целевая направленность, своевременность, соответствие 
полномочиям лица, принимающего решение, и др.). 

Программно-целевое управление в социально работе. Программа как 

разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий, имеющих определенное 
содержание и направленных на достижение конечной цели. Классификация социальных 

программ по уровню разработки и реализации (президентские, федеральные, 
региональные, локальные); по времени реализации (долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные, текущие). Содержание программно-целевого управления. 

 

Организация работы с персоналом в социальных учреждениях. Понятие 
«персонал». Классификация персонала (по функциям, по уровню образования, по 

специальностям). Принципы работы с персоналом (подбор кадров по личным и деловым 

качествам; преемственность персонала; четкое определение прав, обязанностей и 

ответственности каждого работника; обеспечение условий для профессионального и 

должностного роста; сочетание доверия к кадрам с проверкой исполнения.) 

Кадровая политика: политика занятости, политика обучения, политика оплаты 

труда, политика производственных отношений, политика благосостояния. 

Формирование трудовых ресурсов: планирование трудовых ресурсов, набор 

персонала, отбор, определение заработной платы и льгот. 



Развитие трудовых ресурсов: профориентация и адаптация, обучение, оценка 
трудовой деятельности, подготовка руководящих кадров. 

Создание кадрового резерва. Типы кадрового резерва. Этапы работы с резервом. 

Оценка труда персонала. Методы индивидуальной оценки. Аттестация персонала. 
Методы стимулирования труда в учреждениях социальной сферы и практика их 

использования. Методы наказания работников. Методы изучения и развития мотивации 

персонала. 
 

Межведомственное взаимодействие в социальной работе.  
Понятие «межведомственное взаимодействие». Принципы и механизмы 

межведомственного взаимодействия в социальной сфере. Особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной работе (организации и учреждения социальной защиты 

населения, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства). 
Реализации межведомственного взаимодействия и координация деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населения. 

Механизмы межведомственного взаимодействия при решении проблем отдельных 

категорий клиентов (дети-сироты, инвалиды, мигранты, лица категории БОМЖ и др.).  

Проблемы межведомственного взаимодействия и возможные пути их преодоления в 

социальной работе.  
 

Раздел 2. Базовые и частные технологии  

социальной работы 

 

Методы социальной работы как практического вида деятельности. Методы 

практики социальной работы. Классификация методов. 

Индивидуальная социальная работа, метод социальной работы со случаем 

(casework). Основные этапы технологического процесса решения проблем клиента 
(подготовительный, этап оценивания и сбора информации, этап оказания помощи клиенту, 

этап оценки эффективности помощи). Межпрофессиональное взаимодействие в решении 

индивидуальных проблем клиента. 
Метод групповой социальной работы и его сущность. Методологические основы 

группового метода (когнитивные теории и теории научения, ролевая теория личности, 

теория коммуникации). Типология групп в социальной работе: досуговые, 
образовательные, группы самопомощи, терапевтические группы. Принципы формирования 

и проблематика группы. Методика организации групповой работы. Задачи социального 

работника на различных этапах работы с группой. Этические принципы социальной работы 

в группе. 
Социальная работа в микросоциальной среде. Подходы к интерпретации понятия 

«микросоциальная среда» в научной литературе. Основные функции микросоциума: 
производство – распределение – потребление, социализация, социальный контроль, 

социальное участие, взаимоподдержка. Цель социальной работы в микросоциальной среде. 
Принципы социальной работы в микросоциальной среде (доступность, активность 

потребителей услуг, межведомственность, подвижность и пр.)  

 Модели практики в микросоциальной среде (социальная поддержка, политические 
действия). Этапы осуществления социальной работы в микросоциальной среде (выявление 
проблемы, создание группы активистов, достижение сплоченности, решение проблемы). 

Посредничество и оказание помощи клиентам в переговорах с социальными структурами. 

Взаимодействие с негосударственными и благотворительными организациями. 

 



Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание и 

особенности. Объективные предпосылки технологизации социального пространства. 
Социальные технологии как способ решения жизненных проблем человека. Социальные 
технологии и технологии социальной работы: общее и особенное. Классификация 

социальных технологий и ее значение. Критерии для классификации: масштабность 

воздействия социальных технологий, область общественной жизни, степень новизны, 

сфера применения и пр. 

Принципы классификации технологий социальной работы. Основания для 

классификации технологий социальной работы: по субъекту применения, по уровню 

квалификации специалистов, по социальной сфере применения и др. 

Функции технологии социальной работы.  

Сущность и основные характеристики технологического процесса. Алгоритм, 

операция, инструментарий как элементы технологического процесса. Специфика 
технологического процесса в социальной сфере. 

Существенные признаки технологичности социальной работы. Структура и 

содержание технологического процесса в социальной работе (смысл, цель, содержание, 
организация, средства, методы, уровень квалификации, оценка). Принципы 

конструирования технологий в социальной работе (системности, оптимальности, 

рациональности, альтруизма, перманентности действий и др.) Факторы, влияющие на 
эффективность технологии социальной работы. Технологичность и творчество в 

социальной работе. Технологичность и риск. 

 

Социальная диагностика: цель, этапы и методы осуществления. Социальная 

диагностика, ее сущность и содержание. Цель и задачи применения технологии социальной 

диагностики. Уровни социальной диагностики: общенациональный, региональный, 

локальный, индивидуальный. Цели социального диагноза. 
Принципы социального диагностирования (объективности, верификации, 

системности, научной обоснованности, каузальности), этические требования к постановке 
социального диагноза. Основные этапы постановки социального диагноза (общая или 

частная диагностика: анализ первичной информации; формулирование выводов; 

подготовка к диагностической деятельности; собственно диагностика; анализ результатов 

диагностики и постановка диагноза). Методы социального диагностирования. Единство 

количественных и качественных параметров в социальном диагнозе. 
Система методов социальной диагностики: место аналитических и прогностических 

методов в социальной диагностике. Проблемы объективности социального диагноза, 
комплексности и верификации. Значение социальной диагностики в социальной работе с 
клиентами. Диагностика как важнейший фактор эффективности социальной работы. 

 

Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения. Определение 

понятия «социальная профилактика», сущность и содержание. Социальная профилактика 
как технология социальной работы. Факторы, влияющие на развитие системы социальной 

профилактики (социально-экономические, социально-политические, нравственно-

духовные, профессионально-кадровые и др.) Направление профилактической 

деятельности: предотвращение, поддержание и защита, содействие в достижении целей. 

Объекты и субъекты профилактической деятельности.  

Основные подходы к осуществлению профилактического процесса (подход, 

основанный на системе санкций и запретов, информационный подход, медицинский, 

психосоциальный (поведенческий) подход, образовательный подход (формирование 
здорового образа жизни), их особенности.  

Первичная, вторичная и третичная профилактика. Принципы реализации 

технологии профилактики: целенаправленность, комплексность, конкретность, законность, 

реальность и пр. Методы социальной профилактики: экономические, психологические, 



педагогические, управленческие, организационные, экологические и т.д. Основные этапы 

реализации технологии профилактики: диагностический, практический, контрольный.  

Правовые основы профилактической деятельности. Федеральный закон РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(1999). Закон Мурманской области «Об основах организации комплексной профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области» (2001) и основные 

государственные программы Мурманской области: «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 годы, «Развитие образования» на 2014-2020 годы, «Обеспечение общественного 

порядка и безопасности населения региона» на 2014-2020 годы и др.  

Система социальных служб по профилактике асоциальных явлений. Кадровое 
обеспечение социальных служб профилактики. 

 

Социальная квалиметрия, оценка качества в социальной работе и 

стандартизация социальных услуг. Социальная квалиметрия как наука. Принципы 

квалиметрии. Практические задачи квалиметрии в социальной работе. 
«Качество» как ключевое понятие квалиметрии. Основные подходы к определению 

«качества».  

Комплексная квалиметрическая оценка в социальной работе, требования к ее 

осуществлению. Методы социальной квалиметрии, их классификация и общая 

характеристика.  
Основы технологии квалиметрии в социальной сфере (алгоритм квалиметрического 

анализа качества). Построение дерева свойств и дерева показателей объекта в социальной 

сфере. Возможности и ограничения. 

Научно-методические основы стандартизации социальных услуг. Понятие 
социальной услуги. Виды социальных услуг. Стандарт социальной услуги. Критерии 

оценки качества условий оказания социальной услуги (открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством 

оказания услуг). Показатели качества услуг в сфере социального обслуживания (полнота, 
своевременность, результативность материальная и нематериальная). 

Стандартизация, стандарт, государственный стандарт: понятия, сущность. Задачи и 

содержание стандартизации и стандартов социального обслуживания. Нормативно-

правовая основа стандартизации социальных услуг (ГОСТы стандартизации). 

Международные стандарты в социальной сфере. 
 

Социальная квалиметрия, оценка качества в социальной работе и 

стандартизация социальных услуг. Социальная квалиметрия как наука. Принципы 

квалиметрии. Практические задачи квалиметрии в социальной работе. 
Комплексная квалиметрическая оценка в социальной работе, требования к ее 

осуществлению. Методы социальной квалиметрии, их классификация и общая 

характеристика.  
Основы технологии квалиметрии в социальной сфере (алгоритм квалиметрического 

анализа качества).  
Научно-методические основы стандартизации социальных услуг. Понятие 

социальной услуги. Виды социальных услуг. Стандарт социальной услуги. Критерии 

оценки качества условий оказания социальной услуги (открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организаций социального обслуживания; удовлетворенность качеством 



оказания услуг). Показатели качества услуг в сфере социального обслуживания (полнота, 
своевременность, результативность материальная и нематериальная). 

Стандартизация, стандарт, государственный стандарт: понятия, сущность. Задачи и 

содержание стандартизации и стандартов социального обслуживания. Нормативно-

правовая основа стандартизации социальных услуг (ГОСТы стандартизации). 

 

Методики оценки качества и эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания и предоставления социальных услуг клиентам. Понятие 
эффективности социальной работы и специфика ее проявления в социальной сфере. 
Основные подходы к определению эффективности (эффективность как экономичность 

(производительность), как действенность, как результативность). 

Подходы к оценке эффективности социального обслуживания и социальных услуг 
(с точки зрения результативности практической социальной работы на разных уровнях 

социального обслуживания населения; с точки зрения динамики преодоления социальных 

девиаций в обществе; с точки зрения развития сети учреждений социального 

обслуживания). 

Показатели и критерии эффективности социального обслуживания и социальных 

услуг. Требования к формированию и отбору критериев и показателей эффективности 

социальных услуг.  
Возможность применения методов социальной квалиметрии для оценки качества и 

эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и социальных услуг, 
предоставляемых клиентам. 

Методы оценки эффективности: метод «задачи-результаты»; метод «задачи – 

результаты – затраты»; параметрический метод; метод факторов 

эффективности/неэффективности; метод выявления степени удовлетворения потребностей 

клиентов; социологические методы; статистический анализ; социально-демографический 

анализ. 
Основные направления и организационные основы оценки и контроля качества 

деятельности учреждений социального обслуживания. 

Пути повышения эффективности социальной работы. 

 

Социальная экспертиза в системе социальной работы. Сущность и содержание 

социальной экспертизы. Функции экспертизы: диагностическая, прогностическая, 

информационно-контрольная. Цели и задачи экспертизы. Условия проведения социальной 

экспертизы.  

Методика проведения социальной экспертизы: определение контуров проблемы, 

установление способов исследования проблемы, формирование частей заказа, выбор 

моделей экспертного исследования, заключение договора о проведении экспертизы.  

Субъекты социальной экспертизы (эксперты) и их роль в процессе социальной 

экспертизы. Подбор и требования к экспертам. 

Организационные модели социальной экспертизы: «рецензия», «мониторинг», 

«проект» и другие. 
Основные направления социальной экспертизы. Экспертное заключение. 

Социально-психологическая, судебно-психиатрическая, медико-социальная экспертиза. 
Методики индивидуальных и коллективных экспертных оценок: экспертный опрос, 

интервью, аналитически-экспертные оценки, метод комиссии, метод отнесенной 

экспертной оценки, метод Дельфи. Процедура экспертной оценки. Преимущества, 
трудности, типичные недостатки применения экспертных методов в социальных 

исследованиях и в социальной работе. 
 

Опека и попечительство как социальная технология. Социальная опека и 

попечительство: сущность, общее и отличия. Опека (попечительство) над 



несовершеннолетними. Причины, по которым дети утрачивают попечение родителей. 

Основные функции и обязанности органов опеки и попечительства.  
Попечение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения в современных 

условиях: государственное попечение (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты и 

др.). 

Семейные формы устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения: опекунские семьи, семьи усыновителей, приемные семьи. 

Модели создания приемных семей в мировой практике социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Международный опыт устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемные семьи 

(Фостеровские семьи (США); «Киндердорф» (Австрия) и др. 

Социально-правовые основы организации и функционирования приемной семьи в 

России: Международная Конвенция о правах ребенка (1989); Гражданский кодекс РФ 

(1994); Семейный кодекс РФ (1995). 

Федеральные и региональные целевые программы, направленные на защиту детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Программы подготовки приемных родителей. Принципы устройства ребенка в 

приемную семью.  

 Опыт по созданию приемных семей в Мурманской области. Технологии социально-

педагогической работы с приемной семьей (программа «PRIDE»). 

Опека над больными, инвалидами и престарелыми, виды и формы. Инновационные 
подходы в организации опеки и попечительства над больными, инвалидами, престарелыми 

– отечественный и зарубежный опыт.  
 

Система социального обслуживания населения: специфика, структура, 

характеристика. Понятие социального обслуживания: сущность и содержание. Цели и 

задачи социального обслуживания. Правовые основы социального обслуживания: 

Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (2013). Принципы социального обслуживания (соблюдение прав человека и 

уважение достоинства личности; адресность; доступность; добровольность; гуманность; 

конфиденциальность; сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; законность; принцип равных возможностей и др.). 

Обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, и являющиеся основанием для оказания ему социальных 

услуг.  
Основные формы социального обслуживания (социальное обслуживание на дому; 

полустационарное социальное обслуживание; стационарное социальное обслуживание. 
Основные этапы предоставления социального обслуживания (обращение о предоставлении 

социального обслуживания; признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании; индивидуальная программа; договор о предоставлении социальных услуг; 
отказ от социального обслуживания). 

Учреждения социального обслуживания населения, основные направления 

деятельности. Виды учреждений социального обслуживания населения, их краткая 

характеристика. Виды социальных услуг для граждан (социально-бытовые; социально-

медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-

правовые; социально-трудовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов; срочные социальные услуги; социальное сопровождение и др.) 

Предоставление платных социальных услуг учреждениями социального обслуживания. 

Основные направления сотрудничества учреждений социального обслуживания с другими 

учреждениями. Финансирование и ресурсное обеспечение учреждений социального 

обслуживания. Проблемы в развитии учреждений социального обслуживания. 



 

 

Волонтерская деятельность как инструмент реализации целей и задач 

социальной политики. Понятия «волонтерство» и «волонтерская деятельность». Значение 
волонтерства для осуществления социальной работы. Различные направления 

волонтерской деятельности. Типология волонтеров и их мотивация. 

Волонтерское движение как разновидность социального движения. Социально-

экономический, морально-этический и организационный аспекты волонтерской 

деятельности.  

Современные международные и сугубо российские волонтерские проекты. 

Классификация проектов с точки зрения доминирующей социальной функции и характера 
решаемой социальной задачи: гуманитарные проекты; социально-культурные 

(просветительские) проекты; информационно-консультативные проекты; экологические 
проекты. 

Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров. 

Организация волонтерской деятельности различными объединениями и общественными 

институтами: муниципальными и государственными учреждениями; религиозными 

организациями; общественными и благотворительными фондами; политическими 

движениями; профсоюзными организациями; инициативными группами населения и др. 

Стратегии набора волонтеров: «стихийный» набор; целенаправленный набор; набор 

«концентрических колец»; привлечение участников из ближайшего окружения. 

Технологии организации системы кастинга волонтеров: собеседование. Практика обучения 

волонтеров. 

Специфика волонтерской деятельности в социальном обслуживании и поддержке 
различных категорий граждан.  

Законодательно-правовое регулирование и обеспечение волонтерской деятельности. 

Реализация документа «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г.». 

Практики осуществления волонтерской деятельности.  

Региональная система развития волонтерства в Мурманской области.  

  

Социальная адаптация в социальной работе. Определение понятий «адаптация», 

«социальная адаптация», их характеристика. Различные виды адаптации (биологическая, 

физиологическая, психологическая, социальная), их характеристика. Дезадаптация 

человека, ее признаки, предупреждение и преодоление.  
Уровни социальной адаптации (макроуровень, мезоуровень, микроуровень). 

Особенности адаптации личности в социокультурной среде: успешная; с неустойчивой 

положительной направленностью; с неустойчивой отрицательной направленностью; 

псевдоадаптация.  

Виды социальной адаптации: функциональная (биологическая), организационная, 

профессиональная, психологическая, педагогическая, ситуативная и девиантная. 

Социальная адаптация как технологический процесс. Механизмы адаптации: 

стихийная адаптация; относительно стихийная адаптация; сознательная адаптация. Стадии: 

начальная; стадия терпимости; аккомодация (приспособления); ассимиляция (полная 
адаптация). Эффективность адаптации и барьеры, тормозящие ее. Технологии регулирования 
процессов социальной адаптации. Технологии помощи адаптации личности в 

профессионально-трудовой, досуговой и социокультурной сферах. Особенности 

адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов: беженцы, 

инвалиды, молодежь и др. 

 

Социальная реабилитация в социальной работе: сущность и содержание. 
Социальная реабилитация: понятие и сущность. Основные принципы и этапы социально-



реабилитационной работы. Виды социальной реабилитации: медико-социальная; социально-

средовая; профессионально-трудовая; психолого-педагогическая; культурно-

информационная и др. Различные программы социальной реабилитации. Индивидуальные и 

групповые формы реабилитационной работы.  

Объекты социальной реабилитации: инвалиды, мигранты, беженцы, лица 
аддиктивного поведения (алкоголики, наркоманы и др.), лица, испытавшие насилие, лица, 
вышедшие из мест лишения свободы и др. Нормативно-правовые основы реабилитации 

данных категорий лиц. 

Междисциплинарное взаимодействие при оказании реабилитационной помощи. 

Структура и деятельность различных центров (учреждений) социального обслуживания 
населения в реабилитации данных категорий граждан. 

 

Социальная терапия в социальной работе. Социальная терапия: понятие и 

сущность. Основные направления социальной терапии: терапия социальных отклонений, 

социальная терапия пожилых, семейная терапия, терапия кризисной личности и др. 

Виды социальной терапии: трудотерапия, арттерапия, музыкотерапия, игротерапия, 

цветотерапия, ландшафттерапия, библиотерапия, сказкотерапия, анималотерапия, 

куклотерапия, метод аутогенной тренировки и др. Специфика применения в социальной 

работе различных видов социальной терапии. Психотерапия в социальной работе. 
Обусловленность методов и приемов социальной терапии целями социальной 

помощи и объектами социальной терапии. 

 

Технологии социальной работы в сфере производства (на промышленном 

предприятии). Производство как сфера жизнедеятельности человека. Сущность и 

содержание проблем человека на производстве.  
Основные направления социальной работы на производстве: заключение трудового 

договора, стимулирование деятельности работников, реализация социального плана 
предприятия. Технологии социальной помощи, социального обслуживания, социального 

обеспечения, социального и медицинского страхования. Социальная служба предприятия. 

Трудовой коллектив как объект и субъект социальной работы. Технологии 

производственного обучения, трудовой адаптации и наставничества.  
Корпоративная социальная ответственность. Социальный потенциал 

промышленного предприятия. Эффективность социальной политики предприятия.  

Роль профессиональных союзов в социальной защите работников предприятий.  

 

Технологии социальной работы в сфере образования. Система образования как 

сфера жизнедеятельности человека: сущность, функции образования в современном мире 

(экономическая, социальный контроль, культурная, инновационная, самоактуализация, 

создание условий для развития и прогресса). Сущность социальных проблем в сфере 
образования: экономических, социальных, психологических, педагогических.  

Содействие личности в ее становлении и саморазвитии как основная цель 

социальной работы в сфере образования. Ключевые задачи социальной работы в сфере 
образования (диагностическая, психокоррекционная, оздоровительная, учебно-

воспитательная, научно-методическая, социально-правовая, консультационная, социально-

аналитическая, просветительская). Объекты и субъекты социальной работы в сфере 
образования. Ведущие направления взаимодействия органов образования и социальной 

защиты.  

Основные направления применения технологий социальной работы в сфере 

образования: защита прав и интересов несовершеннолетних детей; профилактика 
девиантного поведения детей, подростков и молодёжи; социальная работа с семьями 

обучающихся и др.  



Формы (индивидуальная, групповая), методы и технологии социальной работы в 

учреждениях образования (диагностика, консультирование, адаптация, коррекция, 

профилактика и др.). 

 

Технологии социальной работы в здравоохранении. Медико-социальные 
проблемы системы здравоохранения как сферы жизнедеятельности человека.  

Определение понятий «здоровье», «охрана здоровья», «медико-социальная работа». 

Принципы охраны здоровья граждан, права граждан на охрану здоровья. 

Нормативно-правовые основы охраны здоровья граждан: Федеральные законы РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (2011), «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (2010).  

Типы медико-социальных учреждений, в которых работает специалист по 

социальной работе. 
Теоретические основы осуществления медико-социальной работы среди населения. 

Цель, объекты медико-социальной работы. Функции специалиста, осуществляющего 

медико-социальную работу. 

Основные направления медико-социальной деятельности (в области планирования 

семьи, охраны материнства и детства; в наркологии; в онкологии; в сфере охраны 

психического здоровья и реабилитации психиатрических больных), специфика 
осуществления.  

Технологии социального консультирования и посредничества, социальной 

экспертизы, социальной адаптации и реабилитации, социальной помощи и защиты, медико-

социальной профилактики и их осуществление в системе здравоохранения. Специфика 
деятельности специалиста по социальной работе кабинета медико-социальной помощи. 

Хоспис как новая форма организации паллиативной помощи в России. 

Место и роль специалиста по социальной работе в учреждениях здравоохранения.  

 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми. Старение населения в 

Российской Федерации: своеобразие и последствия. Социальное положение пожилых 

людей в современном обществе. 
Принципы и механизмы социальной защиты пожилых граждан. Федеральный закон 

РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (2013). 

Основные направления социальной работы при решении социальных проблем пожилых 

людей.  

Учреждения социального обслуживания для пожилых людей. Стационарные, 
полустационарные и нестационарные формы социального обслуживания пожилых.  

Социальные и психологические модели адаптации к пенсионному периоду жизни 

людей пожилого возраста. Значимость центров социального обслуживания населения в 

успешной адаптации людей пенсионного возраста к полному прекращению трудовой 

деятельности: организация клубов по интересам, образование в третьем возрасте, 
наставническая деятельность и др.  

Социальное обслуживание, обеспечение и социальный патронаж пожилых. Медико-

социальная реабилитация пожилых людей.  

Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров по возрасту. Разработка 

культурно-досуговых программ по месту жительства для лиц пожилого возраста. 
Программы активизации пожилых и старых людей, ограниченных в передвижении и 

самостоятельности, обеспечение различными вспомогательными средствами для 

повышения степени самообслуживания.  

Семейная терапия в социальной работе с пожилыми и старыми людьми: 

возможности и перспективы привлечения к уходу за пожилыми людьми членов их семей.  



Региональная система социальной защиты пожилых людей в Мурманской области 

(Закон Мурманской области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 

области», 2014).  

Требования к профессионализму социальных работников, обслуживающих 

пожилых и старых людей. 

 

Технологии социальной работы с лицами без определенного места жительства 
и лицами, освободившимися из мест заключения. Определение и сущность понятий 

«бездомность», «лицо без определенного места жительства». Проблема распространения 

бездомности в современной России, основные причины возникновения. Социально-

психологические особенности и социально-демографическая структура группы. 

Государственная политика в отношении бездомных граждан. Система социальных 

служб и учреждений по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 

(дома ночного пребывания; специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых; 

центры социальной адаптации; социальные гостиницы и приюты), их виды, функции и 

задачи. 

Принципы социальной работы с бездомными. Основные технологии социальной 

работы по социальной поддержке, реабилитации, опеке и попечительству лиц без 
определенного места жительства.  

Система пенитенциарных учреждений в России, структура современной 

пенитенциарной системы. Правовое поле социальной работы с лицами, находящимися в 

заключении.  

Объекты и субъекты технологий социальной работы с осужденными, заключенными 

и освободившимися из исправительных учреждений гражданами. 

Принципы и задачи социальной работы в пенитенциарных учреждениях: создание 
приемлемых социально-бытовых условий, развитие и укрепление социально-полезных 

связей между заключенными и внешним миром, защита прав, изучение личности, 

воспитание и перевоспитания осужденных, привлечение к труду и др.  

Технологии социальной адаптации, коррекции, реабилитации, социализации, 

профилактики, социальной терапии в системе пенитенциарных учреждений. Проблемы 

социально-психологической реабилитации.  

Социальная помощь бывшим осужденным в преодолении факторов, тормозящих 

процесс социальной адаптации к жизни после окончания срока заключения (негативное 
общественное мнение, коммуникативное отчуждение, влияние преступных группировок и 

т.д.). 

 

Технологии социальной работы с семьей. Семья как фактор стабильности 

общества. Понятие, задачи и принципы государственной семейной политики в 

современных условиях. Типы семей, нуждающихся в социальной помощи, поддержке и 

социальной защиты. 

Понятие неблагополучной семьи, критерии и показатели семейного 

неблагополучия. Принципы социальной работы с неблагополучной семьей. 

Технологии социальной работы с неблагополучной семьей. Групповые и 

индивидуальные формы работы с различными типами деструктивных семей. 

Пропедевтика семейного неблагополучия.  

 Молодая семья как объект социальной защиты. Типы молодых семей: 

студенческие, семьи несовершеннолетних родителей и др. 

Федеральные и региональные программы социальной помощи и поддержки 

молодых семей. Решение материальных трудностей и других проблем. Кредитование 
молодых семей. Система льгот и пособий. 



Учреждения социальной защиты и помощи молодой семье: службы социального 

здоровья молодежи, центры планирования семьи, социально-психологические 
консультации, центры социального обслуживания, школы молодых родителей и пр.  

Демографическая характеристика многодетности в России: основные тенденции, 

региональные различия. Типы многодетных семей: традиционные семьи (осознанная 

многодетность); многодетность, вызванная религиозными взглядами; немотивированная 

многодетность и др.  

Разработка и реализация социальных программ поддержки многодетных семей. 

Действующие пособия и выплаты, пенсии, установленные многодетным семьям; 

компенсационные и целевые выплаты на детей и т.д. 

Сущность термина «неполная семья», типы неполных семей (разведённая, 

осиротевшая, внебрачная, распавшаяся), их характеристика. Материнская и отцовская 

неполные семьи, их особенности.  

Современные формы социальной помощи и поддержки неполной семьи. 

Учреждения, службы, ведомства, организующие помощь и поддержку неполных семей. 

Центры социальной помощи семье и детям, функции, основные направления оказания 

помощи и поддержки семьям с одним родителем.  

Законодательные акты, нормативные документы Российской Федерации, 

федеральные и региональные целевые программы, регламентирующие социальную защиту 

и оказание помощи семьям с детьми (Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (2007); программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей» (2013); Законы Мурманской области «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области» (2011) и др.  

 

Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями: основные 
проблемы и технологии работы. Понятия: «ограниченные возможности 

жизнедеятельности», «инвалид», «инвалидность», их сущность. Виды инвалидности (по 

возрасту, по происхождению, по степени трудоспособности, по характеру заболевания). 

Основные причины инвалидности (врожденные и приобретенные в течение жизни). 

Основные ограничения жизнедеятельности инвалидов. Модели инвалидности 

(медицинская, социальная, политико-правовая, культурная). 

Международное и российское право на защите интересов человека с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности: Всеобщая декларация прав человека (1948), 

Декларация прав инвалидов (1975), Конституция РФ (1993) и др. Федеральные законы и 

подзаконные нормативные акты в сфере социальной реабилитации: «Закон о социальной 

защите инвалидов в РФ» (1995), «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (2013), распоряжение Правительства РФ о порядке организации и 

деятельности государственных реабилитационных служб и др. Нормативные акты 

субъектов РФ (на примере Мурманской области) по вопросам социальной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. 

Социальная защита, социальное обеспечение и социальное обслуживание 
инвалидов: сущность, принципы, формы социального обслуживания. Медико-социальная 

экспертиза и ее роль в определении потребностей граждан в мерах социальной защиты.  

Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Социальная реабилитация как основная технология социальной 

работы с людьми с ограниченными возможностями: цель и содержание социальной 

реабилитации инвалидов; принципы социальной реабилитации инвалидов. Виды 

социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: медико-социальная; 

социально-средовая; профессионально-трудовая; психолого-педагогическая; культурно-

информационная и др. Программы социальной реабилитации: федеральная (базовая) и 

индивидуальная.  



Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата; с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с психическими 

нарушениями и интеллектуальной недостаточностью.  

Специфика учреждений социального обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (дома-интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты, 

реабилитационный центр для умственно отсталых лиц, территориальные центры 

социального обслуживания и пр.): их виды, функции и направления деятельности. Роль 

общественных объединений в социальном обслуживании людей с ограниченными 

возможностями. 

Социальная работа с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями.  

 

Социальная работа с лицами девиантного поведения. Понятие «девиация», 

«девиантное поведение». Социальная норма и ее значение для понимания девиаций. 

Девиации, связанные с нарушением правовых норм и в сфере общественной морали. 

Двойственное значение социальных девиаций: позитивное и негативное. Классификация 

видов отклоняющегося поведения: с позиции социологии (в зависимости от масштаба; по 

значению последствий; по субъекту; по объекту; по типу нарушаемой нормы); с позиции 

права, медицины, психологии. Различные формы девиантного поведения (употребление 
алкоголя, токсических и наркотических веществ, курение, проституция, безнадзорность, 

беспризорность, бродяжничество, суицид и др.). Причины и предпосылки девиантного 

поведения (психофизиологические и социальные).  
Факторы отклоняющееся поведение личности (внешние и внутренние). Различные 

теории девиантного поведения (биологические, психологические, социологические 
теории). 

Основные направления и организационные формы работы с лицами девиантного 

поведения. Социально-педагогические и социально-психологические механизмы работы. 

Социальные технологии в работе с лицами девиантного поведения. Технологии 

социального контроля. Профилактическая, коррекционная и реабилитационная работа. 
Формальный и неформальный контроль. Социальные санкции (позитивные и негативные). 
Общесоциальный и специальный контроль. 

Законодательные механизмы профилактики девиантного поведения: Федеральный 

закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1999); Закон Мурманской области «Об основах организации 

комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской 

области» (2001) и основные государственные программы Мурманской области: 

«Региональная программа действий в интересах детей Мурманской области на 2012–2017 

годы», «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы, «Развитие образования» на 2014-

2020 годы, «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» и др.  

Специфика социальной работы с различными категориями населения девиантного 

поведения (в зависимости от пола и возраста). 
 

Социальная работа с детьми: основные направления и технологии работы. 

Социальные проблемы детей и подростков, краткий обзор.  

Государственная политика в сфере социальной защиты детства. Международные 

документы, направленные на организацию прав и интересов детей: Декларация прав 

ребенка ООН (1959), Конвенция о правах ребенка ООН (1989), Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990) и др. Основные федеральные 
законы и программы: ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(1998), ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1999), «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» (2012). 



Координация деятельности ведомств и учреждений различных сфер в вопросах 

решения проблем детей  (учреждения системы социальной защиты и социального 

обслуживания, учреждения сферы образования, учреждения системы здравоохранения, 

органы опеки и попечительства, службы занятости, органы внутренних дел, общественные 
объединения различного типа и благотворительные организации, учреждения культуры и 

организации досуга).  
Основные направления социальной работы с детьми и подростками: превентивно-

консультативная, охранно-защитная, досуговая, спортивно-массовая, культурно-

творческая, оздоровительная, образовательная, коррекционно-реабилитационная 

деятельность, профессиональное ориентирование и др. Различные формы социальной 

работы с детьми и подростками (индивидуальные и групповые формы). 

Социальные службы для детей и подростков: социальные приюты, комплексные 
центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогической помощи, социально-психологические консультации, клубы по 

месту жительства и пр. 

Основные технологии социальной работы с детьми и подростками: диагностика, 
профилактика, адаптация, коррекция, реабилитация, терапия и др. 

Специфика работы с детьми и подростками девиантного поведения. 

Законодательные механизмы профилактики девиантного поведения: Закон Мурманской 

области «Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в Мурманской области» (2001), Закон Мурманской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области» 

(2011). Основные региональные программы Мурманской области: «Региональная 

программа действий в интересах детей Мурманской области на 2012–2017 годы», 

Государственные программы Мурманской области: «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 годы, «Развитие образования» на 2014-2020 годы и др.  

Основные направления и организационные формы работы с детьми и подростками 

девиантного поведения. Социально-педагогические и социально-психологические 
механизмы работы. Профилактическая работа с детьми. Технология уличной социальной 

работы с детьми группы риска. Технологии социально-трудовой адаптации 

несовершеннолетних и др. 

 

Социальная работа с молодежью: основные направления и технологии работы. 

Понятие «молодежь». Особенности молодежи как социально-демографической группы. 

Различные подходы к определению возрастных границ. Объективные и субъективные 
условия, оказывающие влияние на социальное развитие молодежи. Актуальные проблемы 

современной молодежи, краткий обзор.  

Содержание социальной работы с молодежью. Цели, приоритеты, направления 

государственной молодежной политики. Пути пересечения молодежной политики и 

социальной политики в решении проблем молодежи, вопросах оказания социальной 

помощи и поддержки. Нормативно-правовое и организационно-технологическое 
обеспечение организации социальной работы с молодежью.  

Международные документы, направленные на организацию прав и интересов 

молодежи: Конвенция о правах ребенка ООН (1989), Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей (1990), Соглашение государств-участников 

Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью 

(2005) и др.  

Основные федеральные и региональные законы: Федеральный законы РФ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (1996); ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (1999); Закон Мурманской области «Об основах 

организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в 



Мурманской области» (2001); основные государственные программы Мурманской области 

на 2014–2020 гг.: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» и др.  

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 г.». Цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной 

молодежной политики. Ее значение в осуществлении социальной работы с молодежью.  

Координация деятельности различных структур и учреждений в вопросах решения 

проблем молодежи (органы по делам молодежи, органы социальной защиты, учреждения 

социального обслуживания молодежи, сферы образования, системы здравоохранения, 

службы занятости, органы внутренних дел, общественные объединения различного и 

благотворительные организации, учреждения культуры и организации досуга).  

Основные направления социальной работы с молодежью: защитная, 

информационно-консультативная, досуговая, культурно-творческая, спортивно-массовая, 

оздоровительная, образовательная, профилактическая, адаптационная, коррекционно-

реабилитационная деятельность, профессиональное ориентирование, содействие занятости 

и др. Различные формы социальной работы с молодежью (индивидуальные и групповые 
формы). 

Структура, задачи и содержание деятельности социальных служб для молодежи 

(центр социального обслуживания молодежи, консультационные центры, центры 

социального здоровья молодежи, центры информации, социальные приюты, бизнес-
инкубаторы, центры деловой поддержки и пр.). Специфика социальной работы с 
различными категориями молодежи (молодыми инвалидами, молодыми мигрантами, 

молодежью девиантного поведения, талантливой молодежью, молодыми безработными, 

молодыми семьями и др.). 

Технологии социальной работы с молодежью: диагностика, профилактика, 
адаптация, коррекция, реабилитация, терапия и др.  

Основные требования в области управления социальными проектами и 

программами по работе с молодежью. Роль молодежных объединений в реализации 

социальных интересов молодежи. 

 

Технологии социальной работы с лицами, больными алкоголизмом и 

наркоманией. Алкоголизм, пьянство, токсикомания, наркомания, аддиктивное поведение: 
понятия, сущность. Проблемы алкоголизма и наркомании в России. Факторы, влияющие на 
приобщение к употреблению психоактивных веществ. Последствия алкоголизма и 

наркомании (биологические, социальные, психологические, криминальные). Синдром 

зависимости и его составляющие. Этапы развития химической зависимости. 

Предупреждение, оказание помощи в лечении и реабилитация как основные направления 

социальной работы с аддиктами. 

Основные направления социальной работы в наркологической сфере: профилактика 
употребления ПАВ; психологическая, психиатрическая и социальная помощь лицам, 

злоупотребляющим наркотиками и алкоголем, и их семьям, социальная реабилитация 

наркологических больных. Задачи, стратегии, основные принципы и этапы социальной и 

медицинской терапии больных наркологического профиля. 

Феномен созависимости: сущность, характерные черты поведения созависимого, 

стратегия оказания помощи. Основные методы и формы социально-ориентированного 

воздействия и помощи наркологическим больным и их семьям: консультирование, 
организация деятельности терапевтических сообществ, группы само- и взаимопомощи, 

семейные клубы трезвости, тренинги, индивидуальная и групповая терапия. Роль 

социального работника в реализации программ лечения и реабилитации больных 

наркологического профиля. 

Международный опыт работы с семьями алкоголиков и наркоманов. Программа 12 

шагов: сущность, содержание, особенности внедрения в России. 

 



Информационные технологии в социальной сфере. История развития и понятие 
информационных технологий. Основные информационные революции: появление 
членораздельной речи, изобретение письменности, книгопечатания, радио, телефона и 

телевидения, изобретение средств цифровой вычислительной техники, информатизация 

общества. Информационная технология как совокупность знаний о способах и приемах 

труда по переработке информации, его компонентах и способах их соединения для 

получения информационного продукта или оказания информационных услуг. 
Информатизация как организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных ресурсов. Социальные 
последствия информатизации. 

Информационные ресурсы современного общества: национальные 
информационные ресурсы, информационные ресурсы предприятия (организации), 

информационные ресурсы частного лица. Безопасность в информационной среде. 
Социальные аспекты государственной политики в области информационных 

ресурсов. Федеральные законы РФ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» (2006), «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (2009), «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (2001), Постановление 
Правительства РФ «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры» (1996).  

Формирование единого информационного пространства в социальной сфере. 
Информационные технологии в образовательном процессе.  

 

Технологии социальной работы с допризывной молодежью и 

военнослужащими. Понятие военно-социальной работы и ее специфические черты. Цель, 

основные задачи и направления, объект, субъект военно-социальной работы. Основные 
дефиниции, используемые в военно-социальной работе: «военнослужащий», «военная 

служба», «статус военнослужащего», «военная служба по призыву», «военная служба по 

контракту», «состав военнослужащих». Причины освобождения и отсрочки от службы в 

армии. 

Проблемы социальной работы с допризывной молодежью в сфере ее подготовки к 

службе в вооруженных рядах армии. Социально-экономиче-ские, политические, духовно-

нравственные, индивидуально-личностные, культурно-образовательные причины 

возникновения и распространения уклонений от военной службы. Основные задачи и 

направления превентивной деятельности в работе с молодежью при ее подготовке к службе 

в армии. 

Факторы, влияющие на выбор методов и форм работы с военнослужащими. 

Сущность и специфика социальной работы с различными категориями военнослужащих и 

членами их семей: военнослужащими срочной службы, военнослужащими-

контрактниками, военнослужащими, уволенными в запас или отставку, военнослужащими-

участниками боевых действий. Морально-психологическая и социальная поддержка семьи 

военнослужащих. 

 

Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 

Социальная сущность миграции, ее причины (социально-экономические, социально-

политические, религиозные, экологические, индустриально-технические и пр.). Понятия 

«беженец», «вынужденный переселенец», «мигрант», принципы работы с каждой 

категорией. Виды миграции по территории переселения, по степени управляемости, по 

отношению к перемещению и др. Основные проблемы внешней и внутренней миграции и 



пути их решения. Трудности адаптации мигрантов к новым условиям проживания 

(социально-экономические, социально-психологические, правовые и пр.) 

Сущность и содержание государственной миграционной политики. Основные 
задачи и направления деятельности Федеральной Миграционной Службы. Государственная 

миграционная политика и ее нормативно-правовая и законодательная база. Федеральные 
законы РФ «О беженцах» (1993), «О вынужденных переселенцах» (1993). 

Основные направления социальной работы с мигрантами: организационное и 

непосредственно-практическое (социально-бытовая, социально-психологическая, 

социально-экономическая, социально-информационная, социально-педагогическая, 

социально-правовая, социально-трудовая деятельность). Формы и методы социальной 

работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Формы самопомощи и 

взаимоподдержки. Проблемы организации и осуществления социальной работы с 
мигрантами. 

 

Социально-правовые аспекты проблемы занятости населения. Технологии 

социальной работы с безработными. Занятость как социально-экономическая категория. 

Виды занятости.  

Безработица как социальное явление. Показатели безработицы. Критерии отнесения 

граждан к категории безработных. Социально-экономические и психологические 
последствия безработицы. 

Социальная защита населения на рынке труда. Федеральный закон РФ «О занятости 

населения в РФ» (1991). Кодекс законов о труде РФ как проявление гарантий государства 
по реализации права человека на труд, на защиту от безработицы: основные положения.  

Социальные гарантии, предоставляемые гражданам, зарегистрированным в качестве 

безработных. Социальные меры, проекты и программы обеспечения занятости и адаптации 

к рынку труда. Социальные выплаты. 

Государственная служба занятости: функции, структура, основные направления 

деятельности на современном этапе.  
Специалист социальной работы в системе служб занятости: его функции и задачи, 

методы деятельности. Основные технологии работы с безработными: регистрационный 

учет, осуществление консультативно-информационной деятельности, психологическая 

поддержка, составление планов индивидуальной работы, социально-психологический 

тренинг как форма помощи безработным гражданам, общественные работы, содействие в 

трудоустройстве в другой местности, помощь в организации самозанятости, организация 

профессиональной подготовки и переподготовки по направлению органов служб занятости. 

 

Технологии социального партнерства в социальной работе.  
Социальное партнерство: определение, сущность. Значение социального 

партнерства для реализации социальной работы. Основные характеристики социального 

партнерства. Виды социального партнерства. Типология потенциальных партнеров в сфере 
социальной работы. Субъекты и объекты социального партнерства. Принципы социального 

партнерства (паритетность на всех стадиях партнерских отношений, демократичность, 

законность, социальная справедливость, взаимная ответственность, социальный диалог, 
толерантность и компромисс, взаимное признание интересов сторон). Ведущие стороны 

(общественного треугольника) в  системе социального партнерства: государственные 
структуры, бизнес-структуры, профессиональные союзы и общественные организации. 

Сильные и слабые позиции сторон. Специфика государственно-частного партнерства. 
 Социальное партнерство с правовой точки зрения. Юридические инструменты 

развития социального партнерства. Обозначение принципов и направлений сотрудничества 

социального партнерства в Конституции РФ в области культуры, образования и 

информации (ст. 29, 43, 44), трудовых отношений (ст. 7, 37, 72), социального развития и 



социальной защиты (ст. 7, 39, 40, 71, 72), охраны здоровья и экологии (ст. 41,42,114). 

Трудовой кодекс РФ, раздел II «Социальное партнерство в сфере труда» (ст. 23-55). 

 Региональное законодательство, определяющее практику сотрудничества в 

субъектах РФ (на примере Мурманской области). ФЗ «О профессиональных союзах и 

гарантиях их деятельности» (1995), «О коллективных договорах и соглашениях» (1992), «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров» (1995) и др. ЗМО «О социальном 

партнерстве в Мурманской области» (1997), ЗМО «Об участии Мурманской области в 

государственно-частных партнерствах» (2010). 

 Основные формы социального партнерства: содружество; сотрудничество (деловое 

партнерство, солидарность, политический союз, сотрудничество между фирмами и др.); 

псевдосотрудничество; сотворчество.  

 Социальное партнерство в сфере социальной политики. Социальные программы и 

проекты для населения. Современные технологии осуществления социального партнерства 
в социальной работе. 

 

Социальное прогнозирование и проектирование в социальной работе. 
Понятие, объект и предмет социального прогнозирования. Типы прогнозов (по 

времени: оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные; 
по сложности объекта прогнозирования: простые, сложные; по организационно-целевому 

критерию: поисковые и нормативные). 
Функции социального прогнозирования (диагностическая, методологическая, 

методическая, организационная, проектировочная). Принципы социального 

прогнозирования (системности, согласованности, вариативности, непрерывности, 

верифицируемости, эффективности). Основные методы социального прогнозирования 

(экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок и др.). Практическое значение 
социального прогнозирования. 

Понятие социального проектирования. Социальный проект как механизм решения 

социальной проблемы.  Типы проектов: по характеру проектируемых изменений, по 

направлениям деятельности, по особенностям финансирования, по масштабам, по срокам 

реализации. Субъекты социального проектирования: организация, сообщество, 

некоммерческое предприятие, человек. Объекты социального проектирования: системы 

социального обеспечения, здравоохранения, социальная защита необеспеченных слоев 

населения, социальные услуги, социальные мероприятия и др.  

Социальное проектирование как основа реализации социальной политики в России.  

Структура проекта. Стадии жизненного цикла и инвестирования проекта. Методы 

социального проектирования. Этапы разработки и реализации социального проекта: 
изучение общественного мнения; формулировка актуальной проблемы; постановка цели и 

определение задач; составление плана работы; реализация проекта; оценка, контроль и 

выполнение плана; анализ результатов; аналитический документ-отчет о работе над 

проектом.  

Правовые основы разработки социальных проектов и программ в Российской 

Федерации.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
N 1662-р) как нормативная основа правового регулирования отношений в сфере 

прогнозирования, проектирования и планирования деятельности министерств, ведомств и 

иных организаций, осуществляющих экономическую и социальную политику в Российской 

Федерации и ее субъектах. 

 

Раздел 3. Практико-ориентированная ситуационная задача 

Решение практико-ориентированной ситуационной задачи в рамках изученных 

дисциплин.  



Цель ситуационной задачи – определить уровень сформированности практических 

умений и навыков выпускников, степень овладения основными методами и технологиями 

социальной работы. 

 

5.2 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена  

отлично: ответ полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий содержание 

экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал наличие всех 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО, обнаружил глубокое знание актуального 

содержания современного научного знания, а также широкий мировоззренческий кругозор. 

хорошо: ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскрывающий 

содержание экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал 

наличие основных компетенций, обнаружил знание основных актуальных проблем 

современной науки. 

удовлетворительно: ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты 

содержания экзаменационного вопроса; выпускник демонстрирует неглубокое понимание 
современного состояния и тенденций развития науки, его компетенции в минимальной 

степени соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

неудовлетворительно: ответ не соответствует заявленному экзаменационному 

вопросу, его содержание не раскрыто, студент не демонстрирует наличие компетенций, 

соответствующих уровню требований к выпускнику. 

 

5.3 Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения 

ВКР должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное 
теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, экспериментальными исследованиями или решением задач 

прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских 

работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в период обучения, сформированных за период обучения в 

Университете компетенций.  

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности. 

Обучающийся оформляет ВКР в соответствии с определенными требованиями: 

− ВКР выполняется на одной стороне белого листа бумаги формата А4; 

− цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены 

в приложения; 

− «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления»; 

− «ГОСТ Р 7.0.12-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила»; 

− библиографические списки литературы оформляются согласно требованиям 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления. ГОСТ 7.1-2003»; 

− оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется  

«ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; 

В законченном виде структура ВКР должна содержать следующее: 



− введение (актуальность темы исследования, цель, объект и предмет исследования, 

задачи, гипотеза исследования (положения, выносимые на защиту), методология, этапы 

работы, база исследования, практическая значимость, апробация исследования); 

− теоретическую часть; 

− экспериментальную часть; 

− заключение; 
− список литературы; 

− приложения. 

Особенности структуры ВКР определяются разработчиками ОПОП. 

 

5.4 Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 
Оценка «отлично»: выпускная квалификационная работа полностью соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается 

очевидной новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью. Работа 
основана на исследовании значительного массива источников и научной литературы. В 

ходе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует глубокое 
знание предмета исследования, общую эрудицию, сформированные навыки публичной 

речи и ведения научной дискуссии. Отзыв научного руководителя и рецензента 
позитивный, указывает на ответственное отношение обучающегося к работе в процессе ее 

выполнения, отмечают глубину и научную значимость представленного к защите 
исследования. Содержание и защита выпускной квалификационной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника всех компетенций в полном объеме. 
Оценка «хорошо»: выпускная квалификационная работа соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается 

новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью. Работа основана на 

исследовании большого числа источников и научной литературы. В ходе защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавр демонстрирует знание предмета 
исследования, общую эрудицию, общие навыки публичной речи. Отзыв научного 

руководителя в целом позитивный, однако содержат указания на некоторые недостатки в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой и в его содержании. 

Содержание и защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника всех компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: выпускная квалификационная работа, в основном, 

соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в 

надлежащие сроки и оформлена в соответствии с действующими нормативами. 

Содержание работы не отличается существенной новизной и практической значимостью. 

Работа основана на недостаточном для исследования данной темы объеме источников и 

научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, носят вторичный характер. В 

ходе защиты студент демонстрирует минимальные навыки владения методами публичного 

выступления и научной дискуссии. Отзыв научного руководителя  указывает на 
существенные недостатки в отношении обучающегося к написанию выпускной 

квалификационной работы и в содержании выпускной квалификационной работы. 

Содержание и защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника всех компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: выпускная квалификационная работа не 
соответствует установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру с 
нарушением действующих нормативов времени и оформления текста. Содержание работы 

не демонстрирует новизны и практической значимости, изложение материала носит 
реферативный характер. Объем исследованных источников и научной литературы меньше 
допустимого минимума. В ходе защиты студент демонстрирует отсутствие навыков 



публичной речи и научной дискуссии. Отзыв научного руководителя отрицательный или 

указывает на существенные недостатки в работе. 
При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент 

оригинальности текста составляет:  
- от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 балл; 

- менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература: 

1. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Избранные работы : 

учебное пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. 

- 592 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307  

2. Социальная работа в вопросах и ответах : учебное пособие для подготовки к 

госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - 
ISBN 978-5-4475-6913-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

3. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 
Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02011-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / 

Е.П. Агапов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8430-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430  

2. Коныгина, М.Н. Этические основы социальной работы : учебное пособие / 

М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 154 с. : ил. - Библиогр.: с. 84-86. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393  

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник для бакалавров / ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

4. Управление в социальной работе : учебник для бакалавров / ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой, Е.И. Комарова. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 300 с. - («Учебные издания 

для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02028-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

5. Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / 

Е.И. Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 365 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01338-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744  

6. Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы: учебное пособие / 

Г.В. Черникова; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 149 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3611-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 



7. Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-8353-1541-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

В образовательном процессе используются: 

 

− учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование 

для демонстрации презентаций, наглядные пособия; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ. 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
не используется 

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 
IBM SPSS Statistics 22 

Microsoft Office  

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного 

производства: 
не используется 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного 

производства 
Adobe Reader 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  
 

1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  

2. Электронная база данных Scopus  

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS  

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс. – Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». – Режим 



доступа:  http://www.informio.ru/ 

 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося.  
  



 


