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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний об 

этических основах работы с молодежью, делового общения с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по работе специалиста в 

различных сферах жизнедеятельности; освоение навыков этических принципов работы с 

молодежью. Этика работы с молодежью обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций, умений и навыков применения этических знаний для успешной деятельности в 

системе работы с молодежью, прежде всего, в социально-технологической, 

исследовательской и социально-проектной. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение основ этической регуляции деятельности и отношений специалиста по 

работе с молодежью. 

2. Усвоение знаний о долге и ответственности специалиста по работе с молодежью. 

3. Изучение особенностей профессионально-этического кодекса и методики его 

разработки специалиста по работе с молодежью. 

4. Изучение этических основ делового общения специалиста по работе с молодежью. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессионально-этические основы работы с молодежью» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений части 

основной образовательной программы по направлению подготовки /специальности «39.03.03 

Организация работы с молодежью» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Безопасность жизнедеятельности», «Социология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин «Социальная психология», «Организация массовых мероприятий в 

молодежной среде», а также при выполнении учебно-исследовательских аналитических 

работ и выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ПК-

1: в соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные ПК-1 Способен ПК-1.1. Использует Знать: 
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компетенции осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 
нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 
нормами 

профессиональной 

этики 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 
регионального уровней 

при проведении 

мероприятий в сфере 
молодежной политики 

ПК-1.2. Учитывает 

основные принципы 
государственной 

социальной и 

молодежной политики 

при решении 
профессиональных задач 

ПК-1.3.Применяет 

нормы 
профессиональной этики 

в работе с молодежью 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 
регионального 

уровней при 

проведении 
мероприятий в сфере 

молодежной 

политики.  
Уметь: учитывать 

основные принципы 

государственной 

социальной и 
молодежной политики 

при решении 

профессиональных 
задач. 

Владеет навыками: 

применять нормы 
профессиональной 

этики в работе с 

молодежью 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всег 

o часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
72 

 
72 

   

Учебные занятия лекционного типа 24 24    

Практические занятия 36 36    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 48 48    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 72    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о

н
т
р

о
л

ь
) Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 
В

се
г
о

 

 Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
 

о
 т

и
п

а
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Семестр 1 

Раздел 1. Профессиональная 

этика, ее сущность, структура, 
место и роль в социальной работе 

38 18 20 4 8 8 

Тема 1.1. Место и роль 

профессиональной этики в работе с 
молодежью 

 

19 
 

9 
 

10 
 

2 
 

4 
 

4 

Тема 1.2. Профессионально- 
этическая система работы с 
молодежью 

 

19 
 

9 
 

10 
 

2 
 

4 
 

4 

Раздел 2. Основные этапы 

становления и развития этических 

оснований социальной работы в 
России и за рубежом 

 
35 

 
19 

 
16 

 
4 

 
4 

 
8 

Тема 2.1. Ранние этапы становления 

и развития 

этических оснований работы с 

молодежью 

 
17 

 
9 

 
8 

 
2 

 
2 

 
4 

Тема 2.2. Наука и идеология как 

факторы становления и развития 

этических оснований работы с 
молодежью 

 
17 

 
9 

 
8 

 
2 

 
2 

 
4 

Раздел 3. Профессионально 

значимые ценности работы с 

молодежью 

 

34 

 

18 

 

16 

 

4 

 

4 

 

8 

Тема 3.1. Место и роль ценностей в 
работе с молодежью 

17 9 8 2 2 4 

Тема 3.2. Система ценностей работы 
с молодежью 

17 9 8 2 2 4 

       

Раздел 4. Деонтологические 
проблемы работы с молодежью 

34 18 16 4 4 8 

Тема 4.1. Понятие деонтологии как 
науки о долге 

17 9 8 2 2 4 

Тема 4.2. Деонтологические основы 
работы с молодежью 

17 9 8 2 2 4 

       

Раздел 5. Аретологические 
проблемы работы с молодежью 

38 18 20 4 8 8 

Тема 5.1. Профессионально- 19 9 10 2 4 4 
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этические требования 
К профессиограмме специалиста 

      

Тема 5.2. Проблемы формирования 
личности специалиста 

19 9 10 2 4 4 

       

Раздел 6. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и 

спеицалиста 

 

38 

 

18 

 

20 

 

4 

 

8 

 

8 

Тема 6.1. Особенности 

профессионально-этического 

кодекса 

 

19 
 

9 
 

10 
 

2 
 

4 
 

4 

Тема 6.2. Профессионально- 

этическое регулирование 

деятельности специалиста в 
условиях влияния профессионально- 

этических систем различных видов 

деятельности 

 

 
19 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
4 

 216 108 72 24 36 48 

Общий объем, часов       

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
 

 

 

 
 

Раздел, тема 

 

 

 
Всего 

СРС 
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, 
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ас
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Профессиона 

льная этика, 

ее сущность, 

структура, 

место и роль 

в работе с 

молодежью 

 

 

 
18 

 

 

 
9 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
9 

 
 
 

 

реферат 

 

 

 
2 

 
 
 

 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. 

Основные 
19 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
10 

 
кейс 2 

 
реферат 
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этапы 

становления 

и развития 

этических 

оснований 

работы с 

молодежью в 

России и за 

рубежом 

  занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

     

Раздел 3. 

Профессиона 

льно 

значимые 

ценности 

работы с 

молодежью 

 

 

 
18 

 

 

 
9 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
9 

 
 
 

 
кейс 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
реферат 

 

Раздел 4. 

Деонтологич 

еские 

проблемы 

работы с 

молодежью 

 

 

18 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

9 

 
 

 
Контрольная 

работа 

 
 

 
2 

 
 

 
реферат 

 

Раздел 5. 

Аретологиче 

ские 

проблемы 

работы с 

молодежью 

 

 

18 

 

 

9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

9 

 
 

 
Контрольная 

работа 

 
 

 
2 

 
 

 
реферат 

 

Раздел 6. 

Этико- 

ценностное 

регулирован 

ие 

деятельности 

и 

 

 

 
18 

 

 

 
9 

 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 

 

 
9 

 
 
 

Контрольная 

работа 

 
 
 

 
2 

 
 
 

Разработка 

профессиональн 

о-этического 

кодекса 

 

Общий объем, 

часов 
108 54 

 
54 

 
12 

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

Тема 1.1. Место и роль профессиональной этики в работе с молодежью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и структура этического учения 

2. Основные категории и понятия этики 

3. Проблема морального выбора личности и ее отражение в этике 
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4. Этика профессиональной работы с молодежью ы, ее сущность и структура 

 
 

Тема 1.2. Профессионально-этическая система работы с молодежью 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессионально-этическая система работы с молодежью: сущность, понятие 

2. Основные детерминанты профессионально-этической системы работы с молодежью 

3. Структура профессионально-этической системы работы с молодежью и ее основные 

составные элементы 

4. Этические принципы и нормы, требования и правила в профессиональной работе с 

молодежью 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Цель: Изучение корней, истоков и эволюции этических основ работы с молодежью и 

делового общения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инстинктивно-практицистские основы помощи и взаимопомощи в первобытных 

обществах. Природная социальность человека как необходимое начальное условие развития 

помощи и взаимопомощи, ее ценность. Альтруизм и эгоизм. Ценность альтруизма и 

коллективизма как имманентных характеристик человека, основы и условия его выживания. 

Эволюция ценности человека и общества в общественном сознании. 

Традиционно-прагматический подход к определению ценностей и норм, форм и видов 

помощи и взаимопомощи. Роль ценностных ориентиров, общественной морали, обычаев и 

традиций в становлении помощи и взаимопомощи, благотворительности и социальной 

работы как профессиональной деятельности. Влияние языческих религий, античных 

философских учений на формирование ценностно-морального обоснования необходимости 

помощи и взаимопомощи в Древнем мире. 

Социально-идеологический подход в определении ценности помощи человеку. 

Доктрины мировых религий как идеологическое обоснование моральной ценности помощи 

человеку. Милосердие и сострадание как религиозно-идеологические ценности. Долг 

верующего по отношению к человеку страдающему. Светские этико-аксиологические 

концепции помощи человеку. Место и роль гуманистического учения в становлении 

ценностно-этических основ помощи человеку. Марксистская идеология о ценности человека 

и его прав, ценности общества, справедливости и заботе о человеке. 

Социально-философский подход в осмыслении и обосновании социальной работы на 

основе признания ценности человека и общества, прав человека, других высших ценностей. 

Становление и развитие профессионально-этических систем социальной работы и их 

кодификация в современном мире. 

 
Тема 2.1. Ранние этапы становления и развития этических оснований работы с 

молодежью 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Корни и истоки этических оснований работы с молодежью 
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2. Альтруизм, эгоизм и социальность человека, их роль в становлении этики помощи 

3. Сущность и содержание инстинктивно-практицистского подхода в оказании помощи и 

взаимопомощи 

4. Особенности традиционно-прагматического подхода в работе с молодежью 

5. Эволюция ценности человека и общества в общественном сознании 

 

 
Тема 2.2. Наука и идеология как факторы становления и развития этических 

оснований социальной работы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Доктрины мировых религий как идеологическое обоснование моральной ценности 
помощи человеку 

2. Светские этико-аксиологические концепции помощи человеку 

3. Социально-идеологический подход в определении ценности помощи человеку 

4. Место и роль гуманистического учения в становлении ценностно-этических основ 
помощи человеку 

5. Социально-философский подход в осмыслении и обосновании работы с молодежью 

 

 
РАЗДЕЛ 3. . ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЦЕННОСТИ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

Цель: Изучение места и роли ценностей в системе социальной работы, структуры и 

основных элементов системы ценностей. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о ценностях. Ценности как основания, условия и средства жизнедеятельности 

человека и общества. Потребности, ценности, ценностные ориентации, установки. 

Аксиология как учение о ценностях. Понятие системы и иерархии ценностей. Ценностные 

трансверсии и флуктуации. Идеал, его сущность и содержание. Ценности и ценностные 

ориентации в профессиональной деятельности. Ценности и цели, ценности и мотивация 

деятельности и профессиональной деятельности. Идеалы и цели. Особенности ценностного 

регулирования поведения и деятельности. Место и роль аксиологического подхода в 

профессиональной работе с молодежью, его функции, цели, задачи. 

Место и роль системы ценностей в структуре социальной работы. Понятие об 

аксиологии социальной работы. Ценности как важнейшее основание современной 

профессиональной социальной работы. Ценность человека и общества как аксиологическое 

основание социальной работы. Функции аксиологической компоненты социальной работы. 

Роль системы ценностей в формировании профессиональной культуры Понятие системы 

ценностей современной российской профессиональной работы с молодежью, ее 

детерминанты. Типология ценностей в работе с молодежью. Уровни ценностей. 

Иерархия ценностей в современной профессиональной работе с молодежью. Главные 

ценности работы с молодежью. Ценность человека и общества. Общечеловеческие этические 

ценности, их особенный характер в социальной работе и специфика реализации. 

Специфические ценности профессиональной работы с молодежью и особенности их 
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реализации. Работа с молодежью как этико-аксиологическая профессиональная 

деятельность. 

Идеал и его функции в работе с молодежью. Содержание идеала профессиональной 

работы с молодежью, его взаимосвязь и взаимодействие с общественным и 

общечеловеческим идеалом. Идеалконструирование в работе с молодежью. Тенденции в 

развитии идеала профессиональной социальной работы. Ценностный смысл идеала 

профессиональной работы специалиста по работес молодежью 

 
 

Тема 3.1. Место и роль ценностей в социальной работе 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и содержание ценностей. 

2. Особенности ценностного регулирования деятельности и поведения 
3. Ценности в работе с молодежью: место, роль, функции 

4. Место и роль аксиологического подхода в работе с молодежью, его сущность 

 

Тема 3.2. Система ценностей социальной работы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типология и уровни ценностей в работе с молодежью. 
2. Иерархия ценностей в современной профессиональной работе с молодежью. 

3. Основные детерминанты ценностной системы работы с молодежью 

4. Идеал, его содержание и функции в работе с молодежью 

5. Ценность человека в работе с молодежью 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Цель: Изучение места и роли деонтологии в системе этики работы. с молодежью 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деонтология как учение о долге и должном поведении. Место и роль деонтологии в 

этической системе и системе ценностей профессиональной работы с молодежью. Основные 

понятия и категории деонтологии работы с молодежью. Понятия профессионального долга, 

профессиональной ответственности в социальной работе, их смысл и содержание. Основные 

деонтологические принципы. Сущность и содержание должных отношений, поведения, 

действий. Ценность профессионального долга и должного поведения, отношений, действий 

специалиста . Деонтология и деонтические представления: сходство и различие. 

Работа с молодежью как опредмечивание социального долга. Смысл и содержание 

профессионального долга специалитса Долг и ответственность специалиста перед обществом 

и государством, перед профессией и профессиональной группой, перед клиентом и его 

близкими. Долг специалиста и ответственность клиента, их диалектическая взаимосвязь. 

Долг специалиста перед самим собой. Единство и противоречия долженствования 

специалиста. Деонтологические и деонтические приоритеты и конфликты. Деонтологические 

подходы к разрешению конфликтов. Роль деонтологического потенциала работы с 

молодежью и специалиста в решении социальных проблем. 

 
Тема 4.1. Понятие деонтологии как науки о долге 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Место и роль деонтологии в этическом учении 

2. Основные категории и понятия деонтологии 

3. Деонтологические принципы 

4. Функции деонтологии 

5. Сущность и структура деонтологического учения 

 
 

Тема 4.2. Деонтологические основы социальной работы 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Долженствование как фактор деятельности 

2. Место и роль долженствования в профессиональной деятельности 

3. Долг и ответственность специалтиста перед обществом и государством 

4. Долг и ответственность специалиста перед профессией и профессиональной 

группой 

5. Долг и ответственность специалиста перед ПСУ и перед самим собой 

 

 

РАЗДЕЛ 5. АРЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Цель: Изучение места и роли личностных качеств специалиста в системе работы с 

молодежью. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аретология работы с молодежью. Понятие «профессионально значимые качества 

личности». Роль профессионально значимых качеств личности специалиста в работе с 

молодежью. Понятие гуманистической направленности личности специалиста. 

Профессиональное этико-аксиологическое сознание специалитса как совокупность 

философской, социокультурной, профессиональной, социально-групповой и 

индивидуальной компонент. Противоречивость этико-аксиологического сознания 

специалиста. 

Требования к профессионально-значимым личностным качествам специалиста. 

Аретологические критерии профессиональной пригодности. Профессиональный отбор в 

работу с молодежью по личностным качествам. Профессиональная ориентация как фактор 

формирования личности будущего специалиста 

Место и роль этико-аксиологической подготовки специалиста в системе профессиональной 

подготовки. Цели этико-аксиологической компоненты профессиональной подготовки 

специалиста. Проблемы развития и становления личности специалиста. Факторы, влияющие 

на формирование профессионального этико-аксиологического сознания специалиста: 

профессиональная и социальная среда, воспитание и самовоспитание личности. 

Формирование ценностно-морального сознания социального работника в условиях 

влияния различных профессионально-этических систем. Роль профессиональной этико- 

аксиологической подготовки в становлении личности специалста и профессионализации 

работы с молодежью, гуманизации и гармонизации общественных отношений. Роль этико- 

аксиологической компетентности специалиста в развитии личности клиента и достижении 

им блага. 
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Тема 5.1. Профессионально-этические требования к профессиограмме 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессиональное этико-аксиологическое сознание специалиста, его сущность и 

основные детерминанты 

2. Структура и содержание этико-аксиологического сознания личности 

3. Понятие «гуманистическая направленность личности» 

4. Требования к профессионально-значимым качествам личности специалиста 

 

Тема 5.2. Проблемы формирования личности социального работника 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы развития и становления личности профессионального специалиста 

2. Основные детерминанты профессионального сознания специалста 
3. Взаимосвязь и взаимозависимость общественной и профессиональной морали 

4. Профессиональный отбор в работу с молодежью по личностным качествам 

 
 

РАЗДЕЛ 6. ЭТИКО-ЦЕННОСТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и задачи, функции. 

Кодификация профессионально-этических систем: исторические аспекты. Структура и 

содержание современного профессионально-этического кодекса. Этико-аксиологические 

компоненты профессиональной деятельности и их отражение в профессионально-этическом 

кодексе. Место и роль профессионально-этического кодекса в регулировании 

профессионального и обыденного поведения специалиста. 

Институциализация и кодификация этико-аксиологической системы в 

профессиональной социальной работе. Профессионально-этические кодексы в современной 

российской работе с молодежью. Профессионально-этический кодекс МФСР. 

Профессионально-этический кодекс ССП и СР. Профессионально-этические кодексы в 

работе с молодежью зарубежных стран: общее и особенное. Основные тенденции в 

кодификации профессионально-этических систем. Методика разработки и внедрения 

профессионально-этического кодекса в профессиональную практику. 

 

Тема 6.1. Особенности профессионально-этического кодекса социальной работы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль этико-ценностного регулирования в профессиональной социальной 

работе. 

2. Профессионально-этическая система социальной работы, ее структура, функции, 

цели и задачи 

3. Профессионально-этический кодекс социальной работы: понятие, сущность, цели и 

задачи, функции, структура, содержание. 

4. Место и роль профессионально-этической системы в общественной морали 

 
Тема 6.2. Профессионально-этическое регулирование деятельности социального 

работника в условиях влияния профессионально-этических систем различных видов 

деятельности 
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Цель: Изучение этических аспектов деятельности специалиста в различных 

сферах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессионально-этические системы: общее, особенное и специфическое. 
2. Профессионально-этические кодексы различных видов профессиональной 

деятельности. 

3. Особенности профессионально-этического регулирования деятельности, общения и 

взаимодействия социального работника с представителями различных профессий. 

4. Особенности разрешения профессионально-этических конфликтов. 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Этические основы работы с 

молодежью» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

-знакомит с новым учебным материалом; 

-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
-систематизирует учебный материал; 

-ориентирует в учебном процессе. 

 

С этой целью: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

 

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию 

семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Подготовка к зачету, экзамену. 

и К зачету, экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА, ЕЕ СУЩНОСТЬ СТРУКТУРА, 

МЕСТО И РОЛЬ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Цель: Изучение места и роли профессиональной этики в системе социальной 

работы, структуры и основных элементов профессионально-этической системы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
перечисляются изучаемые элементы содержания дисциплины и их наименования. 

Этика: сущность и понятие. Этика как философская наука. Понятие этического учения.  

Структура этического учения. Основные этические категории и понятия. Основные функции  

этики. Место и роль этики в регулировании общественного бытия и жизнедеятельности 

личности. Проблемы регулирования морального выбора личности. Профессиональная этика. 

Профессиональная мораль. Этика социальной работы: понятие, сущность и структура. Место  

и роль профессиональной этики в системе социальной работы. Место и роль этики 

профессиональной работы с молодежью в общественной морали. Основные тенденции в 

развитии этики профессиональной работы с молодежью. 

Профессионально-этическая система: сущность и понятие. Основные группы функций 

профессионально-этической системы: социальные, профессионально-практические, 

нравственно-гуманистические. Основные детерминанты профессионально-этической 

системы. Национальный менталитет, обычаи и традиции и их роль в формировании норм и 

принципов социальной работы. Сущность и специфика профессиональной деятельности как 

основная детерминанта этической системы. Социокультурные условия и ценностные 

ориентиры государства и общества, их влияние на профессиональную этическую систему.  

Ценностно-этическое сознание специалистов и его роль в формировании этической системы. 

Влияние зарубежных профессионально-этических систем социальной работы на становление 

и развитие профессионально-этической системы современной российской работы с 

молодежью. Структура профессионально-этической системы работы с молодежью и ее 

основные составные элементы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Этика как философская наука 

2. Основные школы и направления этической мысли 

3. Этика как теория морали 

4. Трактат Л.А. Сенеки «О благодеяниях» 

5. Функции философской этики 

6. Этика Аристотеля 

7. Профессиональные ценности социальной работы 
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8. Аксиологические проблемы подготовки социального работника 

9. Этика и гуманизм 

10. Этика жизни 

11. Деонтология И. Бентама 

12. Этика Спинозы 

13. Принципы философской этики 

14. Этика протестантизма 

15. Этика православия 

16. Этические учения Востока 

17. Этика долга И. Канта 

18. Мораль в современном российском обществе 

19. Биоэтика и ее основные принципы 

20. Этика и этикет: общее и особенное 

21. Этика экзистенциализма 

22. Аретология как учение о добродетелях 

23. Этология как наука о поведении 

24. Альтруизм и эгоизм 

25. Этика ислама 

26. Этика буддизма 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

(??). Секция 1. Этика: сущность, принципы, функции (??) 

(??)Этика – это(??) 

(!)наука о морали, ее бытии, развитии и роли в обществе 

(?)форма общественного сознания 

(?)этический кодекс, принятый в соответствии с нормами права 

(?)нравственность, включающая нормы и правила этикета 

(??) «Отцом» этики как науки считается(??) 

(?)Платон 

(?)Эпикур 

(!)Аристотель 

(?)Сократ 

(??)Восточные и Западные этические учения на начальном этапе(??) 

(?)развиваются в тесной взаимосвязи 

(!)развиваются независимо друг от друга 
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(?)развиваются на основе законодательства 

(?)не развиваются 

(??)Начало развития этики как науки относят к(??) 

(!)V веку до н.э. 

(?)II веку н.э. 
(?)XIX веку н.э. 

(?)60-ым гг. XX века 

(??)Наука о морали – это(??) 

(?)деонтология 

(?)этология 

(?)этикет 

(!)этика 

(??)Мораль как феномен(??) 

(!)складывается в процессе совместной деятельности и жизнедеятельности людей 

(?)вводится законодательными актами 

(?)разрабатывается в рамках философской этики учеными 

(?)формируется в результате осмысления фольклорных источников 

(??)Изначально в античной Греции слово «этос» означало(??) 

(?)человек 

(?)добро 

(!)обычай 
(?)этикет 

(??)Добро – это(??) 

(!)категория этики, объединяющая все, имеющее положительное нравственное 

значение, отвечающее требованиям нравственности, служащее отграничению нравственного 

от безнравственного; 

(?)философская категория, обозначающая положительное восприятие объекта; 

(?)благо; 

(?)нравственное качество, характеризующее субъекта деятельности. 

(??)Древнегреческий философ Платон был учеником(??) 

(?)Филона 

(?)братьев Диоскуров 

(!)Сократа 

(?)Аристотеля 

(??)Нравственность – это(??) 

(?)мораль 

(?)нравы 

(?)обычаи 

(!)область практических поступков, отношений и действий, обычаев, нравов 

(??)Мораль и нравственность впервые разделены как феномены и понятия в 

работах(??) 

(?)Платона 

(?)Спинозы 

(?)И. Бентама 

(!)Г.В.Ф. Гегеля 

(??)Мораль – это(??) 

(!)форма общественного сознания 

(?)нравственность 

(?)обычаи и традиции 

(?)нравы 

(??)Мировоззренческая функция этики заключается в(??) 

(?)содействии формированию характера 



20 
 

(!)содействии формированию мировоззрения 

(?)содействии формированию темперамента 

(?)содействии формированию образа жизни 

(??)Латинское слово «mos» переводится в настоящее время как 

(?)нравственность 

(?)этика 

(!)мораль 

(?)характер 

(??)Моральный выбор – это(??) 

(!)акт моральной деятельности, выражающийся в сознательном предпочтении 

определенной линии поведения или конкретного варианта поступка, в процессе которого 

индивид должен самостоятельно принять моральное решение в пользу одного из них 

(?)категория, обозначающая неуверенность субъекта в преимуществах того или иного 

объекта 

(?)вид целесообразной деятельности, характеризующий человека как homo s. sapiens 

(?)состояние подбора наиболее выгодного статуса 

(??)В моральном выборе основным фактором является(??) 

(?)интеллект 

(?)правовая компетентность 

(?)инстинкт 

(!)нравственное чувство 

(??)За результаты морального выбора индивида несет ответственность(??) 

(?)его непосредственный руководитель 

(!)сам индивид 

(?)органы власти 

(?)правоохранительные органы 

(??)По мнению античных философов, добродетель есть(??) 

(?)начало любой крайности 

(?)конец любой крайности 

(!)«золотая середина» 

(?)уклонение от выбора 

(??)Согласно Аристотелю, целью этики являются(??) 

(?)мысли и чувства 

(?)подвиги 

(?)знания 

(!)поступки 

(??)Моральный выбор осуществляется в соответствии с(??) 

(?)этикетом 

(?)правилами внутреннего распорядка 

(?)собственной нравственностью 

(!)этическим кодексом 

(??) Как философская наука этика начала развиваться(??) 

(?)в средневековой Европе 

(?)XIX веке в Европе 

(!)в античной Греции 

(?)в Древнем Риме 

(??)Зло в отношении добра выступает как(??) 

(!)диалектическая противоположность 

(?)побочный результат деятельности 

(?)скрытый мотив 

(?)сущность человеческой натуры 

(??)Сократ считал, что (??) 
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(?)этическое мышление является врожденным 

(!)этическому мышлению можно обучить 

(?)человека невозможно обучить этическому мышлению 

(?)этическое мышление человеку не свойственно 

(??)Кто из римских философов стал основным переводчиком и интерпретатором работ 
Аристотеля(??) 

(?)Луций Анней Сенека 

(!)Марк Туллий Цицерон 

(?)Марк Аврелий 

(?)Кай Юлий Цезарь 

(??)Содержание идеала (??) 

(?)всегда является позитивным 

(!)может быть как позитивным, так и негативным 

(?)всегда является негативным 

(?)является следствием редукции цели 

(??)Термин «деон» в переводе с греческого означает (??) 

(?)ответственность 

(?)мораль 

(?)дело 

(!)долг 

(??)В современной философской этике термин «этос» означает (??) 

(?)мораль 

(?)поведение 

(?)структуру этической системы 

(!)сущностное ядро этической системы 

(??)Мораль индивида формируется под воздействием (??) 

(?)только внешних факторов 

(?)только внутренних факторов 

(!)как внешних, так и внутренних факторов 

(?)состояния здоровья 

(??)При переводе работ Аристотеля Цицерон в качестве аналога термина «этика» 

использовал термин (??) 

(?)диалектика 

(?)метафизика 

(?)онтология 

(!)мораль 

(??)Идеалконструирование (??) 

(!)является естественным для человека 

(?)становится естественным в результате развития 

(?)становится естественным в результате обучения 

(?)становится естественным в результате воспитания 

 
 

(??) Секция 2. Основные этические учения и школы (??) 

(??)По мнению античных философов, добродетель есть(??) 

(?)начало любой крайности 

(?)конец любой крайности 

(!)«золотая середина» 

(?)уклонение от выбора 

(??)Аристотель делил добродетели на(??) 

(?)этические и эстетические 

(?)этические и социальные 
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(?)этические и дианоэтические 

(?)этические и политические 

(??)Переводчиком этических произведений Аристотеля стал(??) 

(?)Луций Анней Сенека 

(!)Марк Туллий Цицерон 
(?)Марк Аврелий 

(?)Кай Юлий Цезарь 

(??)Работу «Этика, доказанная в геометрическом порядке», написал (??) 

(?)О.Конт 

(!)Б.Спиноза 

(?)Ж.-Ж. Руссо 

(?)Н. Кузанский 

(??)Этика эпикуреизма предполагает (??) 

(?)приоритет долга 

(?)приоритет страдания 

(!)приоритет наслаждения 

(?)приоритет равнодушия 

(??)Л.А. Сенека принадлежал к школе(??) 

(?)пифигорейцев 

(?)эпикурейцев 

(?)эвдемонистов 

(!)римских стоиков 

(??)Сократ считал, что (??) 

(?)этическое мышление является врожденным 

(!)этическому мышлению можно обучить 

(?)человека невозможно обучить этическому мышлению 

(?)этическое мышление человеку не свойственно 

(??)Этика жизни рассматривается своими адептами как(??) 

(?)свободное от философии учение 

(!)собственно философия 

(?)историко-социологическое знание 

(?)раздел социологии 

(??)Одной из высших добродетелей в этике протестантизма является(??) 

(?)бескорыстие 

(!)трудолюбие 

(?)богатство 

(?)религиозность 

(??)Профессиональная этика разрабатывается на основе(??) 

(?)содержания профессиональной деятельности 

(?)содержания профессионально-этического кодекса 

(!)на основании сущности профессиональной деятельности и философской этики 

(?)не имеет научно-практических оснований 

(??)Элементы профессиональной этики впервые были отражены(??) 

(?)в рыцарском кодексе чести 

(?)в «Домострое» 

(?)в книге Тота 

(!) в клятве Гиппократа 

(??)Мировоззренческая функция этики заключается в(??) 

(?)содействии формированию характера 

(!)содействии формированию мировоззрения 

(?)содействии формированию темперамента 

(?)содействии формированию образа жизни 
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(??) 

(??)Одной из высших добродетелей, по мнению древнегреческих философов. является 

 

(?)богатство 

(!)умеренность 

(?)миролюбие 

(?)атараксия 

(??)Структура профессионально-этического кодекса (??) 
(!)должна повторять структуру профессионально-этической системы 

(?)может быть произвольной 

(?)может повторять структуру соответствующего закона 

(?)должна соответствовать должностной инструкции 

(??)Древнегреческий философ Платон был учеником(??) 

(?)Филона 

(?)братьев Диоскуров 

(!)Сократа 

(?)Аристотеля 

(??)Одной из важнейших черт «благородного мужа» в конфуцианстве является (??) 

(?)богатство 

(?)атараксия 

(!)человечность 

(?)гордость 

(??)Этика в средневековой Европе (??) 

(?)развивалась независимо от христианского вероучения 

(?)развивалась в русле светских доктрин 

(!)развивалась в русле христианства 

(?)остановилась в своем развитии 

(??)Идеалом этики буддизма является (??) 

(?)совершенствование бытия 

(!)самосовершенствование 

(?)совершенствование государственного устройства 

(?)совершенствование жизненного уклада 

(??)Начало развития этики как науки относят к(??) 

(!)V веку до н.э. 

(?)II веку н.э. 

(?)XIX веку н.э. 

(?)60-ым гг. XX века 

(??)Совесть является сторожем, приставленным к человеку им самим, по мнению (??) 

(?)Платона 

(!)А. Шопенгауэра 

(?)М Хайдеггера 

(?)А.А. Гусейнова 

(??)Наука о морали – это(??) 

(?)деонтология 

(?)этология 

(?)этикет 

(!)этика 

(??)Конфуций был(??) 

(?)японским философом 

(!)китайским философом 

(?)римским философом 

(?)греческим философом 

(??)На формирование личностных качеств социального работника влияют (??) 
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(?)члены социального окружения 

(!)социальная и профессиональная среда, сущность и содержание профессиональной 

деятельности, самовоспитание 

(?)экономические и политические обстоятельства 

(?)уровень и качество жизни 

(??)Эвдемонизм - это (??) 

(?)религиозная секта 

(!)этическое учение 

(?)понятие в биологии 

(?)понятие в астрономии 

(??)Основой эвдемонизма как учения являлось (??) 

(?)стремление человека к власти 

(!)стремление человека к счастью 

(?)стремление человека к любви 

(?)стремление человека к богатству 

(??)Профессионально-этическая система социальной работы включает в себя (??) 

(!)ценности и идеалы, принципы и нормы, содержание долга и ответственности, 

требования к качествам личности 

(?)нормы, принципы, требования и правила 

(?)ценности, идеалы, ценностные ориентации, ценностные установки 

(?)нормативно-правовые акты, профессионально-этический кодекс, должностную 

инструкцию 

(??) Этика как наука начала развиваться(??) 

(?)в средневековой Европе 

(?)XIX веке в Европе 

(!)в античной Греции 

(?)в Древнем Риме 

(??)Восточные и Западные этические учения на начальном этапе(??) 

(?)развиваются в тесной взаимосвязи 

(!)развиваются независимо друг от друга 

(?)развиваются на основе законодательства 

(?)не развиваются 

(??)При переводе работ Аристотеля Цицерон в качестве аналога термина «этика» 

использовал термин (??) 

(?)диалектика 

(?)метафизика 

(?)онтология 

(!)мораль 

(??)Идею благоговения перед жизнью высказывал в своих работах (??) 

(?)Аристотель 

(?)И. Кант 

(?)Н. Гартман 

(!)А. Швейцер 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: кейс 
 

Примерный перечень тем кейс-заданий к разделу 2: 

1. Кейс 
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Работник не является энтузиастом своей профессии, но, тем не менее, считает, что эта новая 

сфера профессиональной деятельности может стать для него выгодной с точки зрения 

построения карьеры. Эти соображения заставляют его проявлять инициативу в работе. 

Является ли данная мотивация приемлемой в социальной работе? Чем обусловлена 

социальная значимость социальной работы? 

 

2. Кейс 

Работник, торопясь домой в конце рабочего дня, отказывает в приеме неожиданно 

пришедшему посетителю, направляя его в отделение срочной социальной помощи. 

Прав ли социальный работник? Является ли его мотивация приемлемой в социальной 

работе? 

 

3. Кейс 

Пожилая клиентка жалуется работнику на взрослую дочь, которая приносит матери свои 

вещи в стирку, мотивируя свои действия тем, что пожилой женщине «необходимо 

чувствовать себя нужной». Социальный работник объясняет клиентке, каковы истинные 

ценности ее дочери. 

Каково может быть содержание объяснений? 

 

4. Кейс 

Клиент, в процессе общения с работником согласившийся с его предложением, через 

короткое время отказывается. Работник выяснил, что причиной отказа являются 

неформальные «консультации» с соседями, которые советуют клиенту то, что они считают 

целесообразным, не зная при этом законов и возможностей социальной службы. 

Какова может быть мотивация соседей клиента? 
 

5. Кейс 

Руководитель подразделения полагает, что идеального состояния социальной службы он 

может добиться, применяя поощрения и наказания сотрудников. 

Прав ли руководитель? 

 

6. Кейс 

Работник при выборе своей профессии руководствовался соображением, что, помогая 

людям, он сам приобретает право на помощь с их стороны. 

Какими ценностями мотивируется социальный работник? 

 

7. Кейс 

Клиент, несмотря на аргументированный отказ работника, продолжает требовать себе 

дополнительных благ, заявляя, что интересы других клиентов его не касаются. 

Какие ценности движут клиентом? 

 

8. Кейс 

Работник не является энтузиастом своей профессии, но, тем не менее, считает, что эта новая 

сфера профессиональной деятельности может стать для него выгодной с точки зрения 

построения карьеры. Эти соображения заставляют его проявлять инициативу в работе. 

Является ли данная мотивация приемлемой в социальной работе? 
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9. Кейс 

Работник считает, что высшая ценность современного российского общества – деньги. 
Верно ли это? 

 

10. Кейс 

Работник, изучив основные факты биографии клиента, спешит поделиться новостями с 

коллегами. 

Прав ли специалист? Каким принципом профессиональной этики в данной ситуации он 

должен руководствоваться? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Корни и истоки этических основ работы с молодежью 

2. Инстинкты как один из факторов коллективного бытия, общения и 

взаимодействия 

3. Природная социальность человека как необходимое начальное условие развития 

помощи и взаимопомощи, ее ценность. 

4. Альтруизм ранних этапов онто- и социогенеза 

5. Сущность эгоизма и его роль в развитии человека 

6. Ценность альтруизма и коллективизма как имманентных характеристик человека, 

основы и условия его выживания 

7. Инстинктивно-практицистские основы помощи и взаимопомощи в первобытных 

обществах 

8. Роль ценностных ориентиров, общественной морали в становлении помощи и 

взаимопомощи 

9. Роль обычаев и традиций в становлении благотворительности и социальной 

работы как профессиональной деятельности 

10. Влияние языческих религий, на формирование ценностно-морального 

обоснования необходимости помощи и взаимопомощи в Древнем мире 

11. Влияние античных философских учений на формирование ценностно-морального 

обоснования необходимости помощи и взаимопомощи в Древнем мире 

12. Традиционно-прагматический подход к определению ценностей и норм, форм и 

видов помощи и взаимопомощи 

13. Эволюция ценности человека в общественном сознании 

14. Сущность православной доктрины помощи на Руси и в России 

15. Этика милосердия в произведениях российских философов 

16. Этика милосердия в произведениях европейских философов 
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17. Особенности современного этапа в развитии этики работы с молодежью 

18. Социально-идеологический подход в определении ценности помощи человеку 

19. Доктрины мировых религий как идеологическое обоснование моральной ценности 

помощи человеку 

20.  Милосердие и сострадание как религиозно-идеологические ценности. Долг 

верующего по отношению к человеку страдающему 

21. Светские этико-аксиологические концепции помощи человеку 

22. Место и роль гуманистического учения в становлении ценностно-этических основ 

помощи человеку 

23.  Марксистская идеология о ценности человека и его прав, ценности общества, 

справедливости и заботе о человеке. 

24. Социально-философский подход в осмыслении и обосновании социальной работы 

на основе признания ценности человека и общества, прав человека, других 

высших ценностей. 

25. Становление и развитие профессионально-этических систем социальной работы и 

их кодификация в современном мире. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: кейс 
 

Примерный перечень тем кейс-заданий к разделу 3: 

1. Кейс 

Специалист, одиноких вследствие собственного осознанного выбора, не скрывая 

своего к ним отношения. 

Прав ли социальный работник? Что является высшей ценностью социальной 
работы? 

 

2. Кейс 

Работник считает, что высшая ценность социальной работы – клиент, что порой 

заставляет его совершать действия в ущерб близким клиента, обществу. 

Прав ли работник? Что является высшей ценностью работы с молодежью? 

 

3. Кейс 

Работник полагает, что главная цель его деятельности – приобщение клиента к 

благам и ресурсам общества, и соответствующим образом строит свою деятельность. 

Прав ли работник? Какими ценностями он руководствуется в своих 

умозаключениях? 

 

4. Кейс 

Специалист, обслуживающий клиентов на дому, считает, что бытовых знаний, 

умений и навыков достаточно для успешной работы. 

Прав ли он? В чем заключается ценность профессионализма? 
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5. Кейс 

Клиент просит работника помочь устроить престарелого, но вполне сохранного 

родственника, проживающего с ним, в пансионат для ветеранов, мотивируя это 

необходимостью сдачи освободившейся комнаты в наем. 

Реализация какой ценности предполагается клиентом в результате решения этой 

проблемы? Какая ценность для клиента является главной? 

 

6. Кейс 

Клиент, поняв, что не получит от специалиста желаемого, начинает его оскорблять 

и угрожать. 

Какие ценности являются мотиваторами клиента? Является ли ценность человека 

главной в иерархии ценностей клиента? 

 

7. Кейс 

Работник, справившийся с трудной задачей, считает, что идеально выполнил свою 

работу. 

Возможно ли это? Что такое идеал? Прав ли работник, считая достигнутый 

результат идеальным? 

 

8. Кейс 

Консультируя супружескую пару по вопросам воспитания ребенка, работник 

постоянно ссылается на свой собственный родительский опыт. 

Прав ли он? В чем заключается ценность профессионализма? 

 

9. Кейс 

Работник отмечает, что жизненные обстоятельства клиента ухудшаются, но не 

принимает мер по предотвращению развития проблематики. 

Правильно ли поступает социальный работник? Какие ценности в данной ситуации 

он игнорирует? 

 

10. Кейс 

Работник объясняет выбор профессии и места работы удобным графиком и 

близостью от дома. 

Чем обусловлена ценность социальной работы? 

 

11. Кейс 

Социальный работник, взаимодействуя с лицами, отбывшими наказание, в общении 

с коллегами называет их «уголовниками», зачастую в присутствии самих клиентов. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – реферат 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Ценность: сущность и понятие 

2. Современная классификация ценностей 
3. Система и иерархия ценностей 
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4. Система этических ценностей 

5. Человек как главная ценность работы с молодежью 

6. Аксиология как наука о ценностях и оценках 

7. Аксиология социальной работы 

8. Понятийно-категориальный аппарат аксиологии 
9. Оценка: сущность и понятие 

10. Идеал: сущность и понятие 

11. Идеал социальной работы, его структура 

12. Субъективно-объективная структура ценности 

13. Ценностные ориентации и их роль в формировании поведения и общения 

14. Основные детерминанты системы ценностей работы с молодежью 

15. Идеалконструирование как всеобщая форма человеческой деятельности 

16. Ценностные суждения 

17. Особенности ценностного регулирования профессиональной деятельности и 

делового общения 

18. Аксиологический подход и его особенности 

19. Ценность общения 

20. Цель и ценность: взаимосвязь и взаимовлияние 

21. Ценностные ориентиры современного российского общества 

22. Ценности профессии 

23. Профессионально значимые ценности работы с молодежью 

24. Философское учение о ценностях 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: контрольная работа 
 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 4: 

1. Место и роль деонтологии в этическом учении 

2. Деонтология И. Бентама 
3. Этика долга И. Канта 

4. Императив и максима 

5. Современная деонтология 

6. Понятия дисциплины, трудовой дисциплины, профессиональной дисциплины и др. 

7. Долженствование в религиозной идеологии 

8. Долженствование в восточной философии 

9. Долженствование в светской философии 

10. Ценность долга и должных отношений в социальной работе 

11. Роль деонтологического потенциала в жизнедеятельности и деятельности личности 

12. Долженствование в обыденной и профессиональной деятельности 
13. Долг и ответственность специалиста как феномен 

14. Обязанности и долг: взаимосвязь и взаимовлияние 

15. Ответственность и долг: взаимосвязь и взаимовлияние 

16. Работа с молодежью как опредмечивание социального долга 
17. Место и роль деонтологии в системе ценностей профессиональной работы с 

молодежью 

18. Профессиональный и гражданский дол: сходство и различие 

19. Деонтология и деонтические представления: сходство и различие 

20. Деонтологическая «ловушка» 

21. Единство и противоречия долженствования работника 

22. Долг социального работника и ответственность ПСУ, их диалектическая 

взаимосвязь 
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23. Понятие «деонтологический потенциал» 

24. Деонтология и деонтика: общее и особенное 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – реферат 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Деонтология как учение о долге 
2. Понятие профессионального долга 

3. Профессиональная ответственность: сущность и понятие 

4. Роль деонтологического потенциала социальной работы и социального работника 

в решении социальных проблем 

5. Долженствование как фактор функционирования и развития общества 

6. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством 

7. Долг и ответственность социального работника перед перед профессией и 

профессиональной группой 

8. Долг и ответственность социального работника перед, перед ПСУ и его близкими. 

9. Долг социального работника перед самим собой 

10. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов 

11. Место и роль деонтологии в этике социальной работы 

12. Деонтологические и деонтические приоритеты и конфликты 

13. Понятийно-категориальный аппарат деонтологии 

14. Функции деонтологии 

15. Деонтологические принципы в работе с молодежью 

16. Сущность и структура деонтологического учения 

17. Долженствование в обыденной и профессиональной деятельности: общее и 

особенное 

18. Феноменология долга 

19. Взаимозависимость личности и общества в рамках долженствования 

20. Организация работы с молодежью как специфическая форма долженствования 

21. Идеи И. Бентама и И. Канта как основа современного учения о долге 

22. Перспективы развития деонтологии социальной работы 

23. Профессиональный и гражданский долг социального работника: общее и 

особенное 

24. Роль деонтологического потенциала социальной службы в решении проблем 

социальной работы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: контрольная работа 
 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 5: 

1. Требования к качествам личности работника с молодежью 
2. Аретология работы с молодежью: сущность, функции 

3. Аретология работы с молодежью и профессиограмма социального работника: 

взаимосвязь и взаимовлияние 

4. Теоретические основы практики работы с молодежью 

5. Этикет в работе с молодежью 

6. Этические требования к процессу взаимодействия работника и клиента 

7. Проблемы воспитания личности работников 

8. Этические компоненты профессиограммы работника и их значение 

9. Альтруизм в работе с молодежью 

10. Мораль работника 
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11. Совесть как профессионально значимое качество личности 

12. Доброта как профессионально значимое качество личности 

13. Толерантность как профессионально значимое качество личности 

14. Гуманистическая направленность личности: основные критерии, обоснование 

15. Структура профессионально-этического сознания работника 
16. Роль системы ценностей в формировании профессионально-этического сознания 

работника 

17. Мораль современного российского общества и ее роль в формировании этического 

сознания работника 

18. Рациональное и иррациональное в этическом сознании работника 

19. Тактичность профессионально значимое качество личности 

20. Бескорыстие профессионально значимое качество личности 

21. Сила воли работника и ее роль в выборе поступков 

22. Терпение как качество личности работника 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

форма рубежного контроля – реферат 

 

Примерные темы рефератов к разделу 5: 

1. Аретология Аристотеля 

2. Христианское учение о добродетелях 
3. Социально значимые качества личности в конфуцианстве 

4. Ислам о добродетелях человека 

5. Буддистский подход к оценке качеств личности 

6. Гуманность как интегративная характеристика личности 

7. Авторитет работника 

8. Честь и достоинство работника 

9. Профессиональная этика и этическое сознание работника 

10. Ценности профессии и этическое сознание работника 

11. Альтруизм и гуманность 

12. Системный характер требований к качествам личности работника 

13. Феномен «двойной морали» 

14. Самовоспитание и его роль в развитии личности работника 

15. Профессиональная мораль и личная нравственность 

16. Профессиональный отбор в работу с молодежью по личностным качествам 

17. Место и роль профессионально-этического сознания в мировоззрении работника 

18. Моральное сознание и моральная ответственность 

19. Эмпатия и ее роль в формировании личностных качеств работника, его поведения 

и общения 

20. Моральное воспитание 

21. Аретологический подход в работе с молодежью 

22. Мораль и нравственность: общее и особенное 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 6: 
1. Профессионально-этический кодекс, сущность, понятие 

2. Происхождение и эволюция профессионально-этических кодексов 
3. Функции профессионально-этического кодекса 

4. Структура и содержание профессионально-этического кодекса 
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5. Методика разработки профессионально-этического кодекса 

6. Профессионально-этические кодексы: теория, история 

7. Профессионально-этические системы: общее и особенное 

8. Особенности формирования и легитимизации профессионально-этических систем в 

различных видах деятельности. 

9. Роль системы общественной морали в разрешении профессионально-этических 

конфликтов 

10. Разрешение этических конфликтов на основе кодексов 

11. Клятва Гиппократа 

12. Этические кодексы в Средние века 

13. Профессионально-этический кодекс средневекового рыцарства в Европе 

14. Профессионально-этический кодекс средневекового духовенства в Европе 

15. Профессионально-этические кодексы ученых, психологов, педагогов, военнных и 

др. - на примере конкретной профессии 

16. Особенности профессионально-этического регулирования деятельности 

социального работника в неспецифических сферах, отраслях и учреждениях (в 

здравоохранении, образовании, пенитенциарной системе, вооруженных силах, 

правоохранительных органах, на предприятиях и т.д.) – на примере конкретной 

отрасли или учреждения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

разработка проекта профессионально-этического кодекса по предложенной структуре 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

Знать: 

законодательные и другие 

нормативные   правовые 

акты федерального и 

регионального    уровней 

при  проведении 

мероприятий  в  сфере 
молодежной политики 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: учитывать 

основные принципы 
государственной 

Этап формирования 

умений 
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 этики социальной и молодежной 

политики при решении 
профессиональных задач 

 

Владеть навыками 

применения норм 

профессиональной этики в 
работе с молодежью 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения -7- 

8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 
решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 

ПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 
заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность и структура этического учения 
2. Основные категории и понятия этики 

3. Проблема морального выбора личности и ее отражение в этике 

4. Этика профессиональной работы с молодежью, ее сущность и структура 

5. Профессионально-этическая система работ с молодежью: сущность, понятие 
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6. Основные детерминанты профессионально-этической системы работы с 

молодежью 

7. Структура профессионально-этической системы работы с молодежью и ее 

основные составные элементы 

8. Этические принципы и нормы, требования и правила в профессиональной работе с 
молодежью 

9. Корни и истоки этических оснований работы с молодежью 

10. Альтруизм, эгоизм и социальность человека, их роль в становлении этики помощи 

11. Сущность и содержание инстинктивно-практицистского подхода в оказании 

помощи и взаимопомощи 

12. Особенности традиционно-прагматического подхода в социальной работе 

13. Эволюция ценности человека и общества в общественном сознании 

14. Доктрины мировых религий как идеологическое обоснование моральной ценности 

помощи человеку 

15. Светские этико-аксиологические концепции помощи человеку 

16. Социально-идеологический подход в определении ценности помощи человеку 

17. Место и роль гуманистического учения в становлении ценностно-этических основ 

помощи человеку 

18. Социально-философский подход в осмыслении и обосновании социальной работы 

19. Сущность и содержание ценностей. 

20. Особенности ценностного регулирования деятельности и поведения 

21. Ценности в работе с молодежью: место, роль, функции 

22. Место и роль аксиологического подхода в работе, с молодежью его сущность 

23. Типология и уровни ценностей в работе. с молодежью 

24. Иерархия ценностей в современной профессиональной работе с молодежью. 

25. Основные детерминанты ценностной системы работы с молодежью 

26. Идеал, его содержание и функции в работе с молодежью 

27. Ценность человека в с работе с молодежью 

28. Место и роль деонтологии в этическом учении 

29. Место и роль деонтологии в этике работы с молодежью 

30. Сущность и структура деонтологического учения 

31. Долженствование как фактор деятельности и профессиональной деятельности 

32. Профессиональное этико-аксиологическое сознание специалста, его сущность и 

основные детерминанты 

33. Структура и содержание этико-аксиологического сознания личности 

34. Понятие «гуманистическая направленность личности» 

35. Требования к профессионально-значимым качествам личности работника 

36. Проблемы развития и становления личности профессионального работника 

37. Основные детерминанты профессионального сознания работника 

38. Взаимосвязь и взаимозависимость общественной и профессиональной морали 

39. Профессиональный отбор в работу с молодежью по личностным качествам 

40. Место и роль этико-ценностного регулирования в профессиональной работе с 

молодежью. 

41. Профессионально-этическая система работы с молодежью, ее структура, функции, 

цели и задачи 

42. Профессионально-этический кодекс работы с молодежью: понятие, сущность, цели 

и задачи, функции, структура, содержание. 

43. Место и роль профессионально-этической системы работы с молодежью в 

общественной морали 

44. Профессионально-этические системы: общее, особенное и специфическое. 

45. Профессионально-этические кодексы различных видов профессиональной 

деятельности. 
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46. Особенности профессионально-этического регулирования деятельности, общения и 

взаимодействия работника с представителями различных профессий. 

47. Особенности разрешения профессионально-этических конфликтов. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д. по дисциплине «Профессионально-этические основы работы с молодежью) 

не предусмотрено 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1 Основная литература 

1. Этика :   учебник    для    вузов /    А. А. Гусейнов    [и    др.] ;    под    общей    редакцией 

А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449781 (дата обращения: 07.09.2020). 
2. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449727 (дата обращения: 07.09.2020). 

 
 

5.1.2 Дополнительная литература 

1. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учебное пособие для вузов / 

В. В. Собольников, Н. А. Костенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06415-5. — Текст : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449781
https://www.biblio-online.ru/bcode/449727
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454622 (дата 

обращения: 07.09.2020). 

2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3562-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425905 (дата обращения: 

07.09.2020). 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области 

экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается        на        базе        Научно- 

исследовательского вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и их 
полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jou 
rnal 

100% доступ 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/libr 

ary 
100% доступ 

Электронные 
библиотеки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного  назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий, предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным 
в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

http://gigabaza.ru/doc/13 

1454.html 

100% доступ 

Библиотека 
юридической литературы 

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, книги, 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454622
https://www.biblio-online.ru/bcode/425905
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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 статьи, новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники). 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Этические основы работы с 

молодежью» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в  

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

http://biblioclub.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная

 система,электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 
статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 
журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 

Университета 

7. База данных 

международного 
индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая   и реферативная 

информация и инструменты для 
отслеживания  цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях. 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный индекс 
научного цитирования 
Web of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 
Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

8. Президентская 
библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых  копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а 

также  мультимедийных 

образовательных,  научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и информационно- 
аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная библиотека 
Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, карт и 
прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной коллекции с 

компьютеров в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Этические основы работы с молодежью» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «39.03.03 Работа с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы "Основная грамматика 

английского языка"), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD "Разговорный английский"), демонстрационными материалами (указать какими, 

например, комплект демонстрационных материалов (фолий) "Страноведение. США"), 

видеофильмами DVD (указать какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы "Основная 

грамматика английского языка"), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, 

например, CD "Разговорный английский"), демонстрационными материалами (указать 

какими, например, комплект демонстрационных материалов (фолий) "Страноведение. 

США"), видеофильмами DVD (указать какими). 
Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов для программ СПО), то данные 

помещения должны быть следующих типов учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для программ СПО: наименования учебных помещений должны соответствовать ФГОС СПО. 

Если учебный план основной профессиональной образовательной программы по данной дисциплине 
имеет лабораторные занятия, то материально-техническое обеспечения лабораторных работ описывается 

следующим образом. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов учебной работы. 

При реализации учебной дисциплины «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
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профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно- 

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если образовательная программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий. В иных случаях убрать. 

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Профессионально-этические основы работы с молодежью» 

представлена в приложениях основной образовательной программы 39.03.03 Работа с с 

молодежью (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Профессионально-этические основы работы с 

молодежью» не предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов представлений о современных 
технологиях работы с молодежью, их социального ориентирования, теоретически, 
практически и личностно подготовить их в качестве организатора работы с молодежью. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. дать представления о гражданском и патриотическом воспитании; 

2.  основные направления политики государства применительно к гражданскому и 

патриотическому воспитанию; 

3. Научить разбираться в особенностях возрастных категорий допризывной и призывной части молодежи как социально-демографической группы населения; 

4. выработка практических умений и навыков применения технологий организации 

патриотической работы с молодежью по месту жительства, учебы, отдыха, работы. 

5. ознакомить студентов с нормативно-правовой и организационно-

методической базой патриотического воспитания; 

6. освоить базовые теоретические подходы и перспективы развития гуманитарных, 

естественных и социальных наук о развитии гражданских и патриотических идей; 

7. сформировать у студентов компетентностно-деятельностный подход по 

использованию знаний из области теории и практики гражданского и 

патриотического воспитания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 

реализуется в базовой части профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью (бакалавриат), очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Государственная молодежная 

политика», 

«Социальная педагогика». 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин:. 

«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде», «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде», «Конфессиональная работа в молодежной среде». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции ПК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Организация работы с молодежью» по 

направлению подготовки 39.03.03 – Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные ПК-5 Способен к ПК- 5.1. Разрабатывает Знать: типичные 
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компетенции организации 

различных форм 
мероприятий в сфере 

молодежной политики 

планы и программы по 

организации 
мероприятий в сфере 

молодежной политики 

ПК-5.2. Разрабатывает 

порядок оказания 
социальных услуг и 

услуг по организации 

мероприятий в сфере 
молодежной политики 

ПК-5.3. Применяет 

современные форматы и 

методы работы с 
молодежью при 

проведении мероприятий 

в сфере молодежной 
политики 

проблемы для 

молодежной среды, 
алгоритмы их 

решений в области 

занятости, 

трудоустройства, 
предпринимательства, 

быта и досуга и 

взаимодействия с 
объединениями  

и организациями, 

представляющими 

интересы молодежи. 
 

Уметь: Разрабатывать 

порядок оказания 
социальных услуг и 

услуг по организации 

мероприятий в сфере 
молодежной 

политики. 

Владеть навыками: 

применения 
современных 

форматов и методов 

работы с молодежью 
при проведении 

мероприятий в сфере 

молодежной 
политики. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре по очной форме обучения, 

составляет 8 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
144 

 
144 

   

Учебные занятия лекционного типа 32 32    

Практические занятия 48 48    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 64 64    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108    
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Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288    

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 5 

Раздел 1. Основы 
формирования гражданской и 
патриотической культуры 

 

32 
 

14 
 

18 
 

4 
 

6 
  

8 

Раздел 2. Федеральные и 
региональныецентры 
патриотического воспитания 

 

32 
 

14 
18 4 6   

8 

Раздел 3. Институты 
государственной молодежной 
политики в России 

 

32 
 

14 
18 4 6   

8 

Раздел 4. Понятие патриотизма 
– история и современность 

32 14 
18 4 6  

8 

Раздел 5. Современные 

подходы формирования 

патриотизма 

 

32 
 

14 
18 4 6   

8 

Раздел 6. Технологии 
патриотического воспитания 

30 
12 

18 4 6  8 

Раздел 7. Гендерные аспекты 
патриотического воспитания 

32 
14 

18 4 6  8 

Раздел 8. Роль СМИ в 
формировании патриотизма 
современной молодежи 

30  

12 
18 4 6  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

36       

 

Общий объем, часов 
288 108 144 32 48 

 64 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен– 8 з.е. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 
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Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
е
ск

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад
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и

ч
ес

к
о

й
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в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н
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и

е 
п

р
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т.
 

за
д
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и

й
, 

ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

п
р
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ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 5 

Раздел 1. Основы 

формирования 

гражданской и 
патриотической 

культуры 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

8 

реферат  

 

2 

Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. 
Федеральные и 

региональные 
центры 

патриотического 

воспитания 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

8 

реферат  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. 
Институты 
государственной 

молодежной 

политики в России 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 

8 

реферат  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

 
Раздел 4. Понятие 
патриотизма – 

история и 

современность 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 

8 

реферат  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Современные 

подходы 
формирования 

патриотизма 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 

8 

реферат  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

 
Раздел 6. 

Технологии 

патриотического 
воспитания 

 

 
12 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 

6 

презентация  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

 
Раздел 7. Гендерные 

аспекты 

патриотического 
воспитания 

 

 
14 

 

 

6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 

8 

презентация  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 
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Раздел 8. Роль СМИ 

в формировании 
патриотизма 

современной 
молодежи 

 

 
12 

 

 

6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

 

 

6 

презентация  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем, 

часов 
108 48 

 
60 

 
16 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Цель: изучить основы формирования гражданской и патриотической культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Структура и Деятельность соответствующих структур, органов, организаций и 

объединений, участвующих в патриотическом воспитании. Механизм координации и 

управления деятельности субъектов, в развитии патриотизма Нормативные документы. 

Функции: воспитательная, социально-правовая, социально-реабилитационная. 

Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по проблемам гражданского и патриотического воспитания. Общественная 

палата. Федеральные и региональные центры патриотического воспитания. Структура, 

содержание и основные направления деятельности Центров военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Механизм координации и управления деятельности субъектов, в развитии 

патриотизма. 

2. Федеральные и региональные центры патриотического воспитания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Политико-правовая культура молодежи 
2. Специфика молодежных организаций как формы самоорганизации молодых граждан 

в современной России 

3. Политическое самовыражение молодежи 

4. Влияние современных политических партий России на молодежь и студентов 

5. Модели управления в молодежной организации. 
6. Организационно-правовые формы молодежных организаций 

7. Клубная работа и проблема лидерства. 

8. Проекты помощи детям, длительное время находящимся на улице. 
9. Общественные организации, работающие с молодежью. 

10. Приоритеты государственной молодежной политики. 

11. Государственная молодежная политика стран мира в сфере занятости 

12. Проблемы социализации воспитанников интернатных учреждений 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Цель: дать представление о федеральных и региональных центрах патриотического 

воспитания. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по проблемам гражданского и патриотического воспитания. Общественная 

палата. Федеральные и региональные центры патриотического воспитания. Структура, 

содержание и основные направления 4 ПК-17 761 5 деятельности Центров военно- 

патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные нормативные документы, регулирующую патриотическую деятельность в 

современной России. 

2. Патриотизм как особая функция общественной системы 

3. Развитие Олимпийского волонтерского движения в России. 

4. Социальные технологии военно-патриотической деятельности клубов, центров. 

5. Деятельность патриотических клубов и объединений: программы, формы и методы 

работы с молодежью. 

6. Проблемы патриотического воспитания в отечественной педагогике. 

7. Концепции и теоретические подходы в контексте проблем формирования: патриотизма . 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИИ 

Цель: дать представление об институтах ГМП в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Органы государственной власти, муниципальные органы, реализующие молодежную 

политику система государственных, муниципальных и общественных учреждений, организаций 

и профильных площадок. Сущность, структура и функции воспитательных систем. Понятие 

«Человек», «Личность». Основные философско-педагогические концепции, определяющие 

значение социального и биологического в развитии человека. Основные закономерности и 

факторы развития. Процесс формирования личности. Социализация. Роль воспитания в 

формировании личности и патриотизма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означает понятие «социальный институт»? 

2. Какие органы государственной власти, муниципальные органы реализуют молодежную 

политику? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Формы, направления, установки, символика и практика патриотизма. 

2. Взаимоотношение социальных институтов культуры, образования, воспитания с 

патриотизмом и социализацией молодого поколения. 
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3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы». 

4. Роль РОСТО, ДОСААФ в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

5. Патриотическая составляющая в воспитании волгоградской молодежи: направления, 

формы и методы работы, клубы, поисковые отряды. 

6. Исторические примеры о патриотах Отечества, их воинских и гражданских подвигах. 

7. Организация и проведение мероприятий по поддержке историко-краеведческих музеев и 

музеев боевой и трудовой славы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Цель: дать представление о понятии патриотизм. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Проблемы патриотического воспитания в отечественной педагогике. Понятие 

«Патриотизм». Концепции и теоретические подходы в контексте проблем формирования: 

патриотизма (А. Голев, В.А. Кобылянский, Ю.В. Лазарев, В.И. Лутовинов, Р.Ш. Маликов и др), 

гражданственности (Н.И. Васильев, Ф.Б. Горелик, Л.В. Кузнецова, А.Ф. Никитин, И.Л. 

Судакова и др.), национального самосознания: (Л.А. Альшевская, А.И. Володин и др.); 

национально-регионального компонента (Т.С. Буторина, Ю.В. Лазарев и др.). Теоретические 

подходы в философии, истории, социологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как раскрывается проблема патриотического воспитания в отечественной педагогике? 

2. Как раскрывается проблема патриотического воспитания в философии, истории, 

социологии? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Патриотическая деятельность общественных объединений «Долг», общественная 

деятельность ветеранов локальных войн. 

2. Концепции и теоретические подходы в контексте проблем формирования: патриотизма 

3. Патриотизм как особая функция общественной системы. 

4. Пространство патриотизма как форма общественной структуры патриотизма. 

5. Программы патриотической направленности (на примере субъекта РФ). 

6. Символы России и Вооруженных сил. 

7. Организация поисковой работы. 

8. Деятельность музеев, залов боевой славы и проведение «Вахты памяти». 

9. Анализ организации и проведения социологических опросов на тему «Гражданская 

позиция молодежи». 

10. Всероссийские акции, фестивали, конкурсы, военно-спортивные игры. 

11. Организация и проведение мероприятий по поддержке историко-краеведческих музеев и 

музеев боевой и трудовой славы. 

12. Роль PR в продвижении патриотических мероприятий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

Цель: дать представление о современных подходах формирования патриотизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
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Понятия «гражданин», «патриот», «гражданско-патриотическое воспитание». Методика 

и технология гражданско-патриотического воспитания. Молодежная политика в современной 

России: понятие, субъекты, факторы формирования. Закономерности и принципы воспитания:  

персонификация, природосообразнось, культуросообразность, гуманизация, дифференциаци. 

Философско-мировоззренческая подготовка, гражданское воспитание, формирование 

нравственных основ социального воспитания и формирования патриотизма Механизмы, 

факторы и средства социального воспитания и формирования патриотизма Роль понимания в 

социально-педагогической работе. Этико-аксиологический компонент в социально- 

педагогическом процессе. Виды и формы социально-педагогической деятельности: 

социализация и ресоциализация, коррекция и реабилитация, обучение, укрепление структуры  

социально-педагогического процесса, особенности взаимодействия объекта и субъекта в 

процессе социально- педагогической деятельности, проблемы, цели и критерии в социально- 

педагогическом процессе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте понятия «гражданин», «патриот», «гражданско-патриотическое 
воспитание». 

2. Охарактеризуйте методику и технологию гражданско-патриотического воспитания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Теоретические подходы к проблеме патриотизма в философии, истории, социологии. 

2. Патриотические технологии в работе кадетскими корпусами. 

3. Современные социально-педагогические технологии в воспитании гражданской позиции 

и патриотизма у молодежи. 

4. Научный подход к вопросам патриотического воспитания молодежи. 

5. Работа с молодежью: опыт и перспективы для России. 

6. Допризывная молодежь, подготовка к службе в армии. 

7. Роль PR и социальной рекламы в продвижении специальных мероприятий по 

патриотизму. 

8. Патриотическая деятельность общественных объединений «Долг», общественная 
деятельность ветеранов локальных войн. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель: дать представление о технологиях патриотического воспитания. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Организация и проведение системы мероприятий по совершенствованию гражданского и 

патриотического воспитания. Участие во Всероссийских акциях, фестивалях, конкурсах, 

военно-спортивных играх. Организация и проведение мероприятий по поддержке историко- 

краеведческих музеев и музеев боевой и трудовой славы. Организация и проведение акций, 

конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, военно-спортивных игр. Роль PR в продвижении 

специальных мероприятий. Социальная реклама. Понятие «Воспитание». Процесс воспитания 

«Инноватика и проектная деятельность». Сущность гражданских инициатив молодежи 

(активные, социально-творческие действия молодежи (потенциального и реального субъекта 

инициатив), отличающиеся добровольностью участия, разной степенью новизны, интеграцией 

автономности и конвенциональности (партнерства), направленностью на решение проблем 

конкретной местности или корпорации в целях улучшения качества жизни. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие технологии патрического воспитания Вы можете назвать? 

2. Охарактеризуйте их преимущества и ограничения. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Цель массовых акций. 

2. Формы публичных мероприятий: собрание, митинг, шествие, демонстрация, 

пикетирование. Нормативно-правовая база, которой регулируется порядок организации 

и проведения массовых акций. 

3. Этапы подготовки массовых акций. 

4. Требования к организации массовых акций. 

5. Права и обязанности организаторов и участников мероприятия. 

6. Приостановление и прекращение публичного мероприятия. 

7. Основания для административного задержания, связанного с проведением массового 

мероприятия. 

8. Информационное сопровождение акции. 

9. Тематические занятия и беседы как технологии гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. 

10. Понятие дискуссии. 

11. Требования к отбираемому учебному материалу для представления проблемной 

ситуации. 

12. Правила ведения дискуссии. 

13. Техника постановки вопросов. 

14. Понятие экскурсии. 

15. Принципы и методы экскурсионного процесса. 

16. Этапы проведения экскурсии. 

17. Панельная дискуссия и ее преимущества. Практика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 7. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель: дать представление о гендерных аспектах патриотического воспитания. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность развития личности; роль деятельности и общения в развитии личности; 

влияние на гендерные аспекты патриотического воспитания; особенности формирования через 

общение и различные видов деятельности Процесс социализации, фазы социализации по С.И. 

Гессену. Изучение ребенка и окружающей среды: семьи, его поведения в школе, с друзьями, его 

отношения во дворе и т.д. Проведение научно-практических конференций «Патриотизм – 

истоки, современность, проблемы возрождения и развития». Организация и проведение 

социологических опросов на тему «Гражданская позиция молодежи». Организация работы по  

изучению психологических проблем молодежи допризывного, призывного возраста по 

вопросам готовности к защите Отечества. Становление института контрактной службы 

(гендерный аспект). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означает понятие «гендер»? 

2. В чем особенности гендерного патриотического воспитания? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Понятие информационно-коммуникационных технологий. 

2. Интернет средства, используемые в гражданском и патриотическом воспитании 

молодежи. 

3. СМИ в становлении гражданственности и патриотизма российской молодежи. 

4. Патриотизм в контексте обеспечения национальной безопасности России в условиях 

глобализации 

5. Организация музеев в учебных заведениях как основа патриотического воспитания 

молодежи. Профили музеев: исторический, военно-исторический, художественный, 

литературный, этнографический, естественнонаучный, геологический и т. д. 

6. Типы музеев: мемориальный, историко-биографический, монографический, 

комплексный. Подходы к организации музеев. 

7. Формы и методы аудиторной и внеаудиторной работы музеев. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 8. РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Цель: дать представление о роли СМИ в формировании патриотизма современной 

молодежи. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Информационное обеспечение системы патриотического воспитания граждан РФ. Теле и 

радиопередачи патриотической направленности. Организация постоянно действующих рубрик 

о гражданском и патриотическом воспитании граждан в телевизионных и радиовещательных 

программах, в печати с участием ученых, государственных и общественных деятелей, 

представителей культуры, искусства и спорта, ветеранов войны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем суть информационного обеспечения системы патриотического воспитания 

граждан РФ? 

2. Какова роль интернет-технологий? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Понятие информационно-коммуникационных технологий. 

2. Интернет средства, используемые в гражданском и патриотическом воспитании 

молодежи. 

3. Тактика поиска необходимой информации. 

4. СМИ в становлении гражданственности и патриотизма российской молодежи. 

5. Патриотизм в контексте обеспечения национальной безопасности России в условиях 

глобализации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8. 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен в 5 семестре, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-5 Способен к организации Знать: планы и Этап формирования 
различных форм программы по знаний 

мероприятий в сфере организации  

молодежной политики мероприятий в сфере  

 молодежной политики  

 Уметь: разрабатывать Этап формирования 
 порядок оказания умений 
 социальных услуг и  

 услуг по организации  

 мероприятий в сфере  

 молодежной политики  

 Владеть навыками 
применять 
современные форматы 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
 и методы работы с 
 молодежью при 
 проведении 
 мероприятий в сфере 

 молодежной политики 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
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  материал видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

ПК-5 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

ПК-5 Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 



17 
 

  проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Патриотическое воспитание – основа ценностных ориентаций современной молодежи. 

2. Военно-патриотическое воспитание в процессе краеведческой работы. 

3. Система патриотического воспитания в дореволюционной России. 

4. Особенности патриотического воспитания молодежи в Советской России. 

5. Гражданское и патриотическое воспитание в современной системе образования. 

6. Основные подходы к патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях. 

7. Современные формы и методы гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

8. Основные подходы к оценке эффективности патриотического воспитания. 

9. Семейное воспитание в процессе формирования патриотизма. 

10. Патриотическое воспитание в деятельности специалиста по социальной работе. 

11. Деятельность военно-патриотических клубов в процессе гражданского и 

патриотического воспитания молодежи. 

12. Организация музеев боевой славы в учебных заведениях как основа гражданского и 

патриотического воспитания молодежи. 

13. Гражданское и патриотическое воспитание в деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

14. Использование информационно-коммуникационных технологий в гражданском и 

патриотическом воспитании молодежи. 

15. Роль СМИ в гражданском и патриотическом воспитании молодежи на современном 

этапе. 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в  

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы : учебное пособие для 

вузов / Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456636 (дата 

обращения: 06.04.2020). 

2. Филимонова, Н.М. Развитие молодежной политики в регионах России : 

монография / Филимонова Н.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-3948- 

5. — URL: https://book.ru/book/935129 (дата обращения: 06.04.2020). — Текст : электронный. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное пособие : 

[16+] / Г.Н. Мусс. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327 (дата обращения: 

07.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3984-9. – DOI 10.23681/279327. – Текст : 

электронный. 

2. Холостова, Е. И. Организация   работы   с   молодежью :   учебник   для   вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 100% доступ 
система РОССИЯ электронная библиотека и база для  

(УИС РОССИЯ) исследований и учебных курсов в  

http://www.biblio-online.ru/bcode/456636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327
https://urait.ru/bcode/457211
https://uisrussia.msu.ru/
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 области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

 

Электронная 

библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 
.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем  

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в  

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе 39.03.03 Организация работы с молодежью в университете 

имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам: 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно- 
технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 
журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 
Университета. 

8. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных, научно- 
образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
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10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

При изучении учебной дисциплины применяются инновационные формы учебных 

занятий, развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых педагогическими работниками профильных факультетов с  

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей 

Освоение учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

http://eduvideo.online/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» заключается в 

получении обучающимися системных теоретических знаний о закономерностях 

администрирования в молодежной сфере, выступающей инструментом реализации 

государственной молодежной политики; в обеспечении качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в сфере организации работы с 

молодежью, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Дать комплексный анализ теоретических, практических, инновационных подходов в 

управлении персоналом в молодежной среде применительно к специфике государственной 

молодежной политики в современной России. 

2. Раскрыть цели, задачи, функции, методы, механизмы научного управления и развития 

социальных инициатив молодежных организаций на принципах социального партнерства, 

средствами коммуникаций в структурах, системах управления. 

3. Сформировать целостные представления о процессах выработки и принятия 

управленческих решений, с учетом характера проблем молодежной сферы, особенностей 

функционирования молодежных организаций. 

4. Ознакомить с системами оценивания эффективности государственного управления 

молодежной политикой, кадрового и ресурсного обеспечения на основе сравнительного анализа 

зарубежного и российского опыта. 

5. Раскрыть направления совершенствования управленческой деятельности специалиста 

молодежной сферы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в молодежной среде» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Организация работы с молодежью» по направлению подготовки 39.03.03 -«Организация 

работы с молодежью» (уровень бакалавриата). 

Изучение учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала  

ряда учебных дисциплин: «Общая социология», «Карьерные стратегии молодежи», 

«Социальная безопасность молодежи». 

Изучение учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социокультурные 

проблемы молодежи», «Социальные технологии организации работы с молодежью». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-7, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Организация работы с молодежью» по 

направлению подготовки 39.03.03 – Организация работы с молодежью (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 

компетенции 
ПК-3 

Способен к 

организационно-

ПК-3.1. Разрабатывает 

планы и программы по 

Знать: планы и 

программы по 
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управленческой 

работе в сфере 

молодёжной 
политики 

организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 
ПК-3.2. Разрабатывает 

порядок оказания 

социальных услуг и 
услуг по организации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

ПК-3.3. Применяет 
современные форматы и 

методы работы с 

молодежью при 
проведении 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

организации 

мероприятий в сфере 

молодежной 
политики.  

Уметь: разрабатывать 

порядок оказания 
социальных услуг и 

услуг по организации 

мероприятий в сфере 

молодежной 
политики. Владеть: 

навыками 

применения 
современных 

форматов и методов 

работы с молодежью 

при проведении 
мероприятий в сфере 

молодежной 

политики 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 

Способен к 
осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг в 
сфере молодежной 

политики 

ПК-4.1 Проводит анализ 

и самоанализ качества 
организации 

социальных услуг в 

сфере молодежной 
политики 

ПК -4.2. Планирует, 

организует и 
контролирует качество, 

эффективность и 

результативность 

системы реализации 
услуг (работ) в сфере 

молодежной политики 

ПК-4.3. Разрабатывает 
планы и  методические 

рекомендации по 

совершенствованию 
оказания социальных 

услуг в сфере 

молодежной политики 

Знать: анализ и 

самоанализ качества 

организации 

социальных услуг в 
сфере молодежной 

политики.  

Уметь: планировать, 
организовать и 

контролировать 

качество, 
эффективность и 

результативность 

системы реализации 

услуг (работ) в сфере 
молодежной 

политики. Владеть:  

навыками 
разрабатывать планы 

и  методические 

рекомендации по 
совершенствованию 

оказания социальных 

услуг в сфере 

молодежной 
политики. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 

Способен к ведению 

необходимой 
документации и 

организации 

документооборота в 
подразделениях 

организаций, 

учреждений по работе 
с молодежью 

ПК-7.1. Знает порядок 

приема, первичной 
обработки и отправки, 

регистрации 

документов; 

правила ведения учета 
документов, 

составления 

номенклатур и 
формирование дел 

ПК-7.2. Умеет  

организовывать 

контроль за 
исполнением 

Знать: алгоритмы 

принятия 
организационных 

решений  проблем  

в молодежной среде.  

Уметь: вырабатывать 
организационные 

решения проблем  

в молодежной среде.  
Владеть навыками: 

координировать 

деятельность 

специалистов по  
ведению 
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документов; вести 

необходимую 

документацию, 
служебную переписку 

ПК-7.3. Координирует 

деятельность 
специалистов по  

ведению документации 

документации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 7 семестре по очной форме обучения 

составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
108 

 
108 

   

Учебные занятия лекционного типа 24 24    

Практические занятия 36 36    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 48 48    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 7 

Раздел 1. Менеджмент: 
общие вопросы 

28 14 14 4 4 
 

6 
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Раздел 2 Технологии 

менеджмента в молодежной 

сфере 

 

28 

 

14 
 

14 
 

4 
 

4 

  

6 

Раздел 3. Международный 
уровень менеджмента в 

молодежной среде 

 

28 

 

14 
 

14 
 

4 
 

4 

  

6 

Раздел 4. Федеральный 
уровень  менеджмента в 

молодежной среде 

 

28 

 

14 
 

14 
 

4 
 

4 

  
6 

Раздел 5. Региональный 
уровень  менеджмента в 

молодежной среде 

 

24 

 

12 
 

12 
 

2 
 

4 

  

6 

Раздел 6 Муниципальный 

уровень менеджмента в 

молодежной среде 

 

24 

 

12 
 

12 
 

2 
 

4 

  

6 

Раздел 7. 

Институциональный 

уровень менеджмента в 

молодежной среде: 

учреждения, организации и 

молодежные совещательные 

органы 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

6 

  

 

6 

Раздел 8. Самоменеджмент 

В молодежной среде 
28 14 14 2 6 

 
6 

Общий объем, часов 216 108  24 36  48 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет – 6 з.е. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
е
ск

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 
Ф

о
р

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
ан

и
й

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д
ан

и
я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Семестр 2 

Раздел 1 

Менеджмент: общие 
вопросы 

 

 
14 

 

 

7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

7 

реферат  

 

2 

презентация 
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Раздел 2 Технологии 

менеджмента в 

молодежной сфере 

 

 
14 

 

 

7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

7 

эссе  

 

2 

презентация 

Раздел 3 
Международный 

уровень 
менеджмента в 

молодежной среде 

 

 
14 

 

 

7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

7 

кейсы  

 

2 

Презентация 

Раздел 4 

Федеральный 

уровень 
менеджмента в 

молодежной среде 

 

 
14 

 

 

7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

7 

эссе  

 

2 

презентация 

Раздел 5 
Региональный 

уровень 

менеджмента в 

молодежной среде 

 

 
12 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

6 

реферат  

 

2 

Презентация 

Раздел 6 

Муниципальный 

уровень 
менеджмента в 

молодежной среде 

 

 
12 

 

 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

 

6 

эссе  

 

2 

презентация 

Раздел 7 
Институциональный 

уровень 

менеджмента в 

молодежной среде: 
учреждения, 

организации и 

молодежные 

совещательные 

органы 

 

 

 

14 

 

 

 

 
7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

 

 
7 

реферат  

 

 

 
2 

Презентация 

Раздел 8 
Самоменеджмент в 

молодежной среде 

 

 
14 

 

 

7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

7 

эссе  

 

2 

презентация 

Общий объем, 

часов 
108 54 

 
54 

 
16 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет – 6 з.е. 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
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РАЗДЕЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Цель: изучение общих вопросов менеджмента, его сущности, целей, задач, принципов и 

содержания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Менеджмент рассматривается как система управления процессами во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Управление как наука - система упорядоченных знаний в виде 

концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. Управление как искусство - 

способность эффективно применять данные науки управления в конкретной ситуации. 

Управление как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей и 

экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые 

результаты. Управление как процесс: совокупность управленческих действий, которые 

обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на "входе" в 

продукцию на "выходе»; непрерывный процесс воздействия на коллектив людей для организации и 

координации их достижения наилучших результатов при наименьших затратах. Управление как 

аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и координацию всех 

ресурсов социальных систем для достижения. Представлена специфика менеджмента в молодежной 

сфере: возрастная, институциальная, инфраструктурная, ресурсная, отсроченная. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните понятие и сущность, цели и задачи, принципы и содержание менеджмента. 
2. Объясните суть управления как науки, искусства, функции, процесса и аппарата. 

3. В чем заключается специфика менеджмента в молодежной сфере? 

4. Какие факторы влияют на становление и развитие менеджмента молодежной сферы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1: 

1. Развитие коммуникаций в молодежных организациях. 

2. Оздоровление персонала молодежной организации. 
3. Развитие сферы досуга работающей молодежи. 

4. Развитие кадрового обеспечения молодежной политики. 

5. Технологии рекрутирования молодежи в общественные организации. 
6. Профессиональное развитие работников сферы молодежной политики. 

7. Развитие молодежного предпринимательства. 

8. Ресурсное обеспечение молодежных общественных объединений. 

9. Регулирование молодежной безработицы. 

10. Информационное обеспечение деятельности молодежного работника. 

11. Трудоустройство молодых людей с ограниченными возможностями. 
12. Развитие добровольческой деятельности молодежи. 

13. Технологии мотивации работников сферы молодежной политики. 

14. Координация деятельности субъектов молодежной политики. 

15. Адаптация персонала молодежной организации. 

16. Развитие системы социальной поддержки молодежи. 

17. Развитие корпоративного волонтерства молодежи. 

18. Формирование организационной культуры в молодежных организациях. 

19. Развитие форм поддержки молодежных проектов. 

20. Возрастная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

21.Институциальная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

22. Инфраструктурная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

23.Ресурсная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

24. Отсроченная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

25. Командная работа и коллектив. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
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презентация. 

1. Развитие коммуникаций в молодежных организациях. 

2. Оздоровление персонала молодежной организации. 

3. Развитие сферы досуга работающей молодежи. 

4. Развитие кадрового обеспечения молодежной политики. 

5. Технологии рекрутирования молодежи в общественные организации. 

6. Профессиональное развитие работников сферы молодежной политики. 

7. Развитие молодежного предпринимательства. 

8. Ресурсное обеспечение молодежных общественных объединений. 

9. Регулирование молодежной безработицы. 

10. Информационное обеспечение деятельности молодежного работника. 

11. Трудоустройство молодых людей с ограниченными возможностями. 

12. Развитие добровольческой деятельности молодежи. 

13. Технологии мотивации работников сферы молодежной политики. 

14. Координация деятельности субъектов молодежной политики. 

15. Адаптация персонала молодежной организации. 

16. Развитие системы социальной поддержки молодежи. 

17. Развитие корпоративного волонтерства молодежи. 

18. Формирование организационной культуры в молодежных организациях. 

19. Развитие форм поддержки молодежных проектов. 

20. Возрастная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

21.Институциальная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

22. Инфраструктурная специфика менеджмента в молодежной сфере. 
23.Ресурсная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

24. Отсроченная специфика менеджмента в молодежной сфере. 

25. Командная работа и коллектив. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА В МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЕ 

Цель: изучение традиционных и инновационных технологий менеджмента, 

особенностей их разработки и применения в молодежной сфере. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматриваются традиционные технологии менеджмента в молодежной сфере: 

производства продукции или оказания услуг; продвижения их на рынке сбыта, их реализации; 

получения необходимых инвестиций, организации финансовых потоков, создания стабильной 

финансовой ситуации на предприятии. Инновационные технологии развития критического 

мышления, любознательности, коммуникативных навыков, творческой изобретательности, 

выстраивания межличностных отношений, проектных и задачных подходов, умения принятия 

рисков, навыков коллективного решения сложных задач. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объясните понятие и сущность технологии менеджмента в молодежной сфере. 
2. Перечислите традиционные технологии менеджмента, поясните особенности их 

разработки и применения в молодежной сфере. 

3. Перечислите инновационные технологии менеджмента, поясните особенности их 

разработки и применения в молодежной сфере. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Административная школа управления. 

2. Административный подход в управленческой деятельности. Понятие 

администрирования. 

3. Взаимосвязь кадровой политики и кадровой стратегии организации. 
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4. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда организации и факторы 

внутриорганизационных изменений. 

5. Иерархия управления и функциональные уровни, понятие и сущность масштаба 

управляемости. 

6. Маркетинговые подходы к менеджменту: маркетинг как основа и метод управления в 

условиях рынка. 

7. Метод проектного управления организацией. 

8. Методы повышения эффективности работы малых групп. 

9. Моральные и этические требования к специалистам в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

10. Нетрадиционные методы разработки и принятия управленческого решения. 

11. Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной политики (на примере 

деятельности волонтера). 

12. Определение стратегии развития на основе матриц. Тактическое и оперативное 

планирование на уровне организации (при оказании услуг молодежи, поддержке молодежных 

общественных объединений). 

13. Организационное проектирование. 

14. Организационно-правовые формы НКО, молодежных организаций. 

15. Организационные структуры управления в молодежной сфере: структурно-целевая, 

программно-функциональная. 

16. Организация работы малых групп. 

17. Основные подходы к мотивации исполнителей. Подходы к мотивации руководителей. 

18. Понятие подразделений. 

19. Специфика координации деятельности творческих личностно-профессиональной 

конкурентоспособности 

20. Структура и динамика молодежи. 

21. Понятие саморазвития организации. 

22. Понятие социальной организации. 

23. Понятие жизненного цикла организации, инертности управления, управленческого 

потенциала. 

24. Практические навыки по выработке рекомендаций совершенствования деятельности 

специалиста по работе с молодежью. 

25. Принципы административной деятельности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

презентация. 

Административная школа управления. 

2. Административный подход в управленческой деятельности. Понятие 

администрирования. 

3. Взаимосвязь кадровой политики и кадровой стратегии организации. 

4. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда организации и факторы 

внутриорганизационных изменений. 

5. Иерархия управления и функциональные уровни, понятие и сущность масштаба 

управляемости. 

6. Маркетинговые подходы к менеджменту: маркетинг как основа и метод управления в 

условиях рынка. 

7. Метод проектного управления организацией. 

8. Методы повышения эффективности работы малых групп. 

9. Моральные и этические требования к специалистам в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

10. Нетрадиционные методы разработки и принятия управленческого решения. 

11. Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной политики (на примере 

деятельности волонтера). 

12. Определение стратегии развития на основе матриц. Тактическое и оперативное 
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планирование на уровне организации (при оказании услуг молодежи, поддержке молодежных 

общественных объединений). 

13. Организационное проектирование. 
14. Организационно-правовые формы НКО, молодежных организаций. 

15. Организационные структуры управления в молодежной сфере: структурно-целевая, 

программно-функциональная. 

16. Организация работы малых групп. 

17. Основные подходы к мотивации исполнителей. Подходы к мотивации руководителей. 

18. Понятие подразделений. 

19. Специфика координации деятельности творческих личностно-профессиональной 

конкурентоспособности 

20. Структура и динамика молодежи. 

21. Понятие саморазвития организации. 

22. Понятие социальной организации. 

23. Понятие жизненного цикла организации, инертности управления, управленческого 

потенциала. 

24. Практические навыки по выработке рекомендаций совершенствования деятельности 

специалиста по работе с молодежью. 

25. Принципы административной деятельности 

 
 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 
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сфере. 

Цель: изучение межгосударственных структур и событий менеджмента в молодежной 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматривается центральная миссия международной молодёжной политики: помощь 

молодым людям в их становлении активными гражданами, а также создание необходимых 

условий для их успешного выполнения этой роли. Для достижения этой цели, молодёжная 

политика должна выполнять четыре основных задачи: 

- обеспечивать благополучие молодых людей (как умственное, как и физическое); 

- предоставлять молодёжи разноплановое образование (неофициальное, неформальное и 
формальное); 

- обеспечивать включенность молодёжи (интеграцию в общество); 

- предоставлять молодым людям полномочия для участия в жизни общества (доступ к 

процессу принятия решений). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объясните понятие и сущность категорий «система» и «структура». 

2. В чем заключается центральная миссия международной молодежной политики? 

3. Какие современные межгосударственные структуры управления молодежной сферой 

Вы знаете? 

4. Перечислите основные события, произошедшие за последние три года в сфере 

международной молодежной политики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: кейсы 

Примерные кейсы к разделу 3: 

 

Кейс 1. 

Выборы в городскую Думу Томска успешно завершились 

В городе Томске состоялись выборы в представительное собрание муниципальных 

органов власти. Согласно закону выборы проходили по смешанной избирательной системе. 

Дума города Томска была сформирована на основании мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. Большинство мест в ней получила Партия пенсионеров. Лидер 

Томского отделения Партии пенсионеров Новиков Петр Федорович победил в своем 

одномандатном округе. Томск известен как студенческий город, в котором каждый пятый 

житель является студентом, находится пять государственных вузов и несколько 

негосударственных. 

Ключевые понятия для решения кейса 

Мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная система, 

смешанная избирательная система, одномандатный избирательный округ, политическое 

поведение, типы политических культур, политическая социализация. 

Вопросы кейса 

1. Благодаря чему в студенческом городе на выборах победила Партия пенсионеров? 

2. Как на результаты выборов в Томске повлияла смешанная избирательная система? 

 
Кейс 2. 

Пять тем: «XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов», «Волонтёрское 

движение – международный язык общения молодёжи», «Молодые соотечественники в 

общественной дипломатии», «Вовлечение молодёжи в социальную практику» и 

«Коллективная реализация социальных и творческих идей». 

Участникам кейса «Молодые соотечественники в общественной дипломатии» предстоит 

проанализировать ключевые направления и форматы взаимодействия молодых 

соотечественников и разработать план-действий по продвижению российских интересов за 

рубежом и популяризации русского языка и культуры. 

Поработают над «Концепцией развития сотрудничества государств-участников СНГ в 
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поддержку молодежного волонтерского движения» те, кто выберет кейс по добровольчеству. 

Участники предложат механизмы вовлечения молодёжи в социальную практику и разработают  

комплекс мероприятий, способствующих развитию добровольчества и волонтёрских сообществ 

СНГ, который будут учтены в Концепции. 

Еще одной темой для работы стал краудфандинг. Реализация этой площадки возможна 

благодаря партнёрам кейс-фестиваля – компании Boomstarter. По её итогам будут придуманы 

идеи и разработаны бизнес-планы продвижения и привлечения спонсоров на площадке 

Boomstarter. 

Целью кейса «XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов» стало создание 

концепции мирового информационного продвижения Фестиваля для увеличения количества 

желающих принять в нём участие. Участники «Евразии» подумают над мотивационной 

составляющей, проработают инструменты и механизмы продвижения, а также предложат 

актуальный контент. 

Тема ВФМС-2017 также поднимется на кейсе «Вовлечение молодёжи в социальную 

практику», в рамках которого будут разработаны идеи мероприятий социальной 

направленности для организации на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. 

По результатам кейс-фестиваля лучшие решения смогут получить поддержку и быть 

использованы в реальной жизни, а их авторы получат путёвку на XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов для победителей, который состоится в Сочи в 2017 году. 

Решение кейсов, по замыслу модераторов, должно способствовать возникновению новых 

идей и выработке конкретных проектных инициатив по заданным тематикам, способствовать 

развитию у участников навыков разработки проектов, работы в команде, подготовки 

презентации, проведения публичной защиты и общению с ведущими экспертами. 

 

Кейс 3. 

На площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

соберутся 100 студентов, чтобы представить свои проекты развития территорий города и 

создания общественных пространств. 

Цель площадки LeaderCup Urban - дать возможность молодым специалистам в сферах 

урбанистики, архитектуры, маркетинга, экономики, экологии и рекламы применить свои знания 

в решении реальных городских задач. Экспертная комиссия, состоящая из урбанистов, 

специалистов по развитию городской среды и представителей городских профильных 

комитетов, выберет лучшие решения, которые будут направлены на рассмотрение в Комитет по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Главным призом, помимо материального 

вознаграждения, является оказание содействия в реализации лучшего проекта на городском 

уровне. 

Ознакомиться подробнее с тематикой кейс-турнира, правилами участия, а также 

зарегистрироваться можно на официальной странице LeaderCup Urban. 

 

Кейс 4. 

Ситуация: 

Женщина, 51 год, работает учителем. Поводом для обращения к психологу 

послужили взаимоотношения с сыном. 

Собственная интерпретация проблемы. «Мой сын меня не любит. 

Живём мы с ним вдвоём. С мужем я развелась, когда сыну было 15 лет. Воспитывала всё 

это время его одна. Я хотела, чтобы он был счастлив, старалась всё делать для него! Но ведь в 

школе больших денег не заработаешь, поэтому пришлось искать дополнительные средства на 

жизнь. Устроилась по вечерам убирать магазин, недалеко от дома, а по выходным занималась 

репетиторством». 

Дополнительная информация. Сыну 22 года, учится в вузе. 

«Год назад летом он устроился работать грузчиком в магазин, причём заработанных им 

денег я и не видела. Но как только закончилось лето, закончилась и его работа. А сейчас его  

вполне устраивает то, что я его полностью содержу! И о том, чтобы устроиться на работу и хоть 

https://vk.com/leadercupurban
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как-нибудь мне помочь, он даже и не думает. Кроме того, последнее время он плохо со мной  

разговаривает, кричит на меня. Каждый наш с ним разговор заканчивается ссорой ». 

Запрос клиента: «Что мне с ним делать, как дальше общаться?!» 

 
Кейс 5. 

Кейс «Искусство управления обезьянами» 

ейс адаптирован и апробирован С. . оповой (Смолик) в учебном центре 

предприятия «Рудгормаш» г. Воронеж для топ-менеджеров, мидл-менеджеров и кадрового 

резерва. 

ель кейса – развитие компетенции «эффективное планирование времени» у 

лидера/руководителя, осознание ограниченности временного ресурса. 

Введение 

Нерациональное использование времени является проблемой многих лидеров и 

руководителей. Зачастую они чувствуют себя перегруженными и ощущают нехватку рабочего 

времени, тогда как их подчиненным, напротив, нечем его заполнить. Подобная ситуация 

говорит, прежде всего, о непрофессионализме руководителя. Каково же оптимальное 

распределение рабочего времен руководителя в процессе его взаимодействия с окружающими? 

В ходе своей деятельности лидер/руководитель строит отношения в трех различных 

направлениях: с начальством, другими руководителями и подчиненными 

Сосредоточимся на том времени, которое он расходует на реализацию собственных 

замыслов и выполнение обязанностей, взятых им на себя добровольно. Нередко достаточно 

большая доля этого ресурса тратится на подчиненных. Назовем это временем, которым рас- 

поряжаются подчиненные. То, что остается, – время, распределяемое по собственному 

усмотрению. 

Правила рационального использования времени руководителя в метафорической форме 

описаны У. Онкеном и Д. Уоссом в 1974 году в статье «Искусство управления обезьянами» 

(Статья опубликована в журнале Harvard Business Review, Россия. No 1. Сентябрь 2004. Пер. А. 

Силонова. Текст изменен). 

Они рассказали занимательную историю о раздавленном заботами менеджере, который 

неосознанно взвалил на себя множество проблем своих подчиненных. Авторы метафорично 

уподобляли проблемы руоводителя и подчиненных обезьянам, которых люди носят на своих 

спинах и от которых по возможности стремятся избавиться. Например, если у сотрудника 

возникло затруднение и он сообщает об этом руководителю, то в случае если руководитель 

заявляет: «Хорошо, я обдумаю это и сообщу тебе решение», проблема – «обезьяна» тотчас же 

перепрыгивает с подчиненного на спину начальника. 

Правильный подход к отношениям между менеджерами и их подчиненные направлен на 

то, чтобы «обезьяны» подчиненных оставались на плечах подчиненных. Это становится 

возможным только тогда, когда начальники не боятся предоставлять сотрудникам само- 

стоятельность. 

Описание ситуации 

Представим себе следующую ситуацию. Руководитель отдела маркетинга Владимир 

Контор идет по коридору и встречает своего подчиненного Олега, который, едва успев 

поздороваться с руководителем, заводит разговор: «Кстати, у нас там возникла проблема. Дело 

в том, что...» 

Слушая подчиненного, Владимир понимает, что он, в принципе, может помочь Олегу, но  

не в состоянии решить проблему мгновенно. В результате руководитель отвечает: «Хорошо, что 

вы мне об этом сказали. Сейчас мне некогда, но я подумаю и сообщу вам, что тут можно  

сделать». И они расходятся каждый по своим делам. 

Таким образом, метафоричная проблема-обезьяна до встречи находилась на плечах у 

Олега, а после разговора – ее уже несет на себе руководитель Владимир. В тот момент, когда 

«обезьяна» перепрыгивает на спину руководителя, он начинает расходовать свой временной 

ресурс на решение проблем и задач подчиненных. И длится это до тех пор, пока обезьяна не 

вернется к своему законному владельцу, обязанному о ней заботиться, – подчиненному Олегу. 
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Подставив обезьяне свою спину, руководитель добровольно занимает положение подчиненного  

своих подчиненных. 

В нашем примере руководитель сделал две вещи, которые обычно руководители 

требуют от своих сотрудников: он принял на себя ответственность за решение проблемы и 

пообещал отчитаться о выполнении задания. 

При этом подчиненный наверняка позаботится о том, чтобы руководитель не забыл о 

своих обещаниях, и будет напоминать ему о проблеме, например, заглядывая в кабинет: «Ну,  

как там наши дела?» По сути, это предстает уже в виде его контроля над выполнением 

порученной руководителю работы. 

Подобная ситуация может проявляться в различных модификациях, но, в любом случае, 

если взаимодействие между руководителем и подчиненным строится таким образом, что 

следующий ход остается за руководителем, то подчиненный переводится в режим ожидания. Не 

сделав в ближайшее время того, что от него ждет подчиненный, руководитель получит 

очередное напоминание. И чем дольше он будет тянуть с ответными действиями, тем большее  

нетерпение может проявлять подчиненный. Рано или поздно руководитель почувствует себя  

виноватым, ведь его «долговые обязательства» перед подчиненным растут! 

Решите предлагаемую ситуацию, ответив на вопросы. 

1. Почему так происходит? 

2. Кто на кого работает? 

3. Прощание с обезьянами: как это сделать? 

4. Искусство ухода за обезьяною (предложите свои правила). 

 

Кейс 6. 

Кейс «Симпатия и интересы» 

ейс разработан к. илол.н., доцентом ка едры социальны те нологий и организации 

работы с молодежью, советником ректора им ...........оло ова . В. Рейзви . 

ейс предлагается использовать при диагностике коммуникативной компетентности, 

умений вести переговоры, добиваться поставленной цели. 

Андрей (А) руководит молодежной организацией. Борис (Б) курирует все учебно- 

образовательные проекты этой организации и возглавляет отдел учебно-образовательных 

проектов в данной организации. (Б) и (А) учились в одной группе в университете и работают 

вместе более 3 лет, у них хорошие отношения, хотя (А) уже 2 года является официальным 

начальником (Б). 

8 месяцев назад в отдел (Б) пришла новая сотрудница, целеустремленная, подающая 

надежды Виктория (В). Она себя очень хорошо зарекомендовала на рабочем месте, к тому же у 

нее высшее управленческое образование в области менеджмента. Подчиненная (Б) произвела 

на него сильное впечатление (вызвала симпатию, и у них завязались личные отношения). При 

устройстве в отдел Вике было обещано первичное повышение зарплаты через полгода по пер- 

вым результатам её труда и последующий пересмотр контракта через год. (Б) ценит работу 

Виктории очень высоко, считает её лучшей из новичков в команде. Зарплата в отделе 

варьируется (например, от 15 000 рублей до 30 000). Недавно (В) добилась получения гранта, 

позволяющего организовать учебные программы для лагеря «Лидер XXI века», что позволило 

организации закупить кое-что из оргтехники для проведения семинаров. 

Бухгалтер организации – Дарья (Д) – однажды видела, как (В) садилась в машину (Б). 

Она подозревает об отношениях (В) и (Б). (Д) питает глубокую симпатию к (Б). Кроме того, она 

заинтересована в повышении зарплаты своей подруге Галине (Г), которая пришла в 

организацию на 2 месяца раньше (В). (Г) также зарекомендовала себя как отличный работник, 

помимо того, она одинокая мать, воспитывающая 3-летнего сына. Но в отличие от (В), (Г) не 

имеет таких материально ощутимых достижений. 

Определите позицию (А). Выстройте систему аргументов для роли (Б). 

Задание 

Разыграйте переговорную ситуацию. 
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Роль (Б): Вы собираетесь идти на переговоры с (А), потому что Вы хотите устроить (В) 

существенное повышение заработной платы, ведь большинство сотрудников в отделе получают  

значительно больше неё, к тому же у Вас с ней личные отношения, которыми Вы очень 

дорожите. Учитывайте и то, что по сложившейся практике какие-либо отношения между 

сотрудниками одного отдела не приветствуются и в Ваших же интересах об этом умолчать. 

Обычно в организации практикуется увеличение зарплаты на 5%, но возможно и 10% 

увеличение, а иногда (в редких случаях) повышение достигало 20 или 30%. Вы готовы 

увеличить зарплату (В) настолько, насколько позволит (А). 

Роль (А): Все начальники подчиненных Вам отделов пытаются «выбить» из вас как 

можно больше денег, для организации же важна максимальная экономия средств. Обычно, если 

Вы и соглашаетесь на повышение, оно не превышает 8%. Ваша задача – сэкономить средства 

организации, насколько это возможно. К тому же Вы не знаете про личные отношения (Б) и (В). 

При решении важных финансовых вопросов Вы всегда прислушиваетесь к мнению (Д). 

 

Кейс 7. 

Будущее компании с советским прошлым? 

одготовлено по материалам статьи Феликса Верба «Большевичка с ранцузским 

акцентом», No 3 (199), Журнал « омпания». 

ели: 

1. Иллюстрация базовых идей стратегического управления. 2. Знакомство с элементами 

системного подхода. 

2. Освоение инструментов стратегического планирования. 

Основные учебно-практические задачи. 

1. Реконструировать стратегические цели (цель) «1929 Большевичка» и произвести 

декомпозицию основной цели (дерево целей). 

2. Определить типы стратегий «1929 Большевичка». 

3. Выполнить анализ окружения, используя инструменты стратегического планирования. 

4. Предложить наиболее перспективные пути развития компании. 

Московская компания «Большевичка» – производитель мужских костюмов почти с 80- 

летним стажем – крупнейшая компания в России в этой сфере деятельности. 

«Большевичка» обгоняет своих российских конкурентов. По данным самой компании на 

2000 год, ее оборот составляет около 20 млн в год. По своим оборотам «Большевичка» вдвое 

опережает питерскую компанию «Фосп», псковскую «Славянку» и компанию «Георг», которая  

владеет Тверской швейной фабрикой. 

Как и многие другие российские компании, «Большевичка» в 90-е годы стала 

придумывать марки, названия которых писались латинскими буквами. «Это была попытка 

отойти от сложившегося в сознании покупателей стереотипа, будто отечественное – это плохо, 

а иностранное – хорошо», – оправдывается гендиректор Владимир Гуров. 

«Большевичка» продает четыре вида костюмов в разных ценовых сегментах – марки 

Basic, Gepar, Senio Gepar и Bacard. Но ни одну из них компания специально не продвигает. В 

будущем руководители компании планируют отказаться от трех из четырех марок и вывести на 

рынок новый брэнд дорогой одежды. 

Сейчас под маркой Basic «Большевичка» продает костюмы из дешевых отечественных 

тканей, а под маркой Gepar – костюмы из полиэфирных и недорогих импортных тканей. Их 

цена составляет порядка 100. Ненамного дороже и костюм из импортных материалов Senio 

Gepar – до 150. «Мы планируем дать этим линиям одежды новые названия», – говорит топ- 

менеджер. Впрочем, пока эти марки и без того неплохо продаются: на их долю приходится две  

трети продаж. 

Руководство «Большевички» делает ставку на более дорогой сегмент одежды: 200 – 

400 за костюм, и самой перспективной маркой в компании считают Bacard. Для пошива 

костюмов под этой маркой компания использует европейские ткани и комплектующие 

материалы. 
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В 1999 году компания «Большевичка» предложила потребителям услугу по 

индивидуальному пошиву. Центральный салон при фабрике ежедневно принимает по шесть- 

семь таких заказов. Костюм, пошитый по индивидуальному заказу, стоит до 400. Этот род 

производственной деятельности приносит компании порядка 500 тыс. в год. 

Владимир Гуров собирается увеличить эту цифру в восемь раз и шить для 

индивидуальных заказчиков по тысяче костюмов в месяц, но пока ему это не удается. «Мы 

планируем довести долю костюмов Bacard и индивидуального пошива до 50% от оборота, – 

говорит Владимир Гуров. – Костюмы такого качества за 300 в России купить невозможно». 

Работать в дорогом сегменте пробуют и конкуренты. Питерская компания «Фосп» 

продвигает малоизвестные пока марки «Онегин» и Bruno Saint Hilaire, производимую по 

французской лицензии; компания «Георг» – марку Gintron. «Это перспективный сегмент, – 

считает Юрий Гуменюк, – но в нем конкуренция идет на уровне брэндинга». Владимир Гуров 

признает, что брэндинг – слабое звено в деятельности его компании, и делает главную ставку на 

собствен- ную розницу. 

Конкуренты считают, что «Большевичка» излишне расточительна. «Невыгодно держать 

дорогое производство в центре Москвы и делать дешевую продукцию», – говорит Юрий 

Гуменюк, председатель совета директоров Тверской швейной фабрики. 

Владимир Гуров с этим согласен, но переносить производство с Каланчевской улицы не 

собирается. «Так мы можем потерять квалифицированные кадры», – говорит он. 

Владимир Гуров строит сеть фирменных магазинов «1929 Большевичка». Летом 

прошлого года он даже отказался сотрудничать с немецкой компанией Metro и не стал продавать 

костюмы в ее магазинах, хотя конкурент «Большевички» – компания «Фосп» пошла на это. 

«Мы постоянно расширяем свою сбытовую сеть», – говорит топ- менеджер. В Москве 

она состоит из 20 торговых точек. Из них 13 – это отдельно стоящие фирменные магазины- 

склады. В 2000-м Владимир Гуров открыл пять таких магазинов, еще четыре магазина 

появились в прошлом году. 

В отличие от других компаний, торгующих одеждой, «Большевичка» не предлагает 

своим покупателям скидок и не устраивает распродаж: сеть «Большевички» работает без 

посредников и без розничной торговой наценки. «Мы торгуем по ценам фабрики», – поясняет 

Владимир Гуров. На долю таких магазинов приходится 80% продаж компании. 

Остальные торговые точки «Большевички» – это секции в крупных торговых центрах, в 

том числе в ГУМе и ЦУМе. В других городах московская фабрика представлена гораздо слабее.  

У «Большевички» есть торговая секция в Санкт-Петербурге и магазин-склад в Самаре. 

В регионах компания уступает своим конкурентам. «Оптовики не берут дорогих по 

провинциальным меркам костюмов «Большевички» для продажи за пределами Москвы, – 

говорит гендиректор одной из швейных компаний, пожелавший остаться неназванным. – В дру- 

гих городах потребителей дешевыми костюмами обеспечивают местные производства». 

Рекламные бюджеты «Большевички» невелики. В прошлом году они выросли в два раза 

по сравнению с 2000 годом и составили 70 тыс. При этом компания рекламирует не свои 

брэнды, а магазины. «Мы хотим добиться, чтобы «Большевичка» ассоциировалась с 

качественным мужским костюмом», – говорит Владимир Гуров. 

Некоторые конкуренты действует по-другому. «Мы продвигаем именно брэнды Gintron и 

avalier, – говорит Юрий Гуменюк. – Для сегмента дорогой одежды это особенно актуально». 

По его мнению, дорогие и дешевые костюмы должны продаваться отдельно. «Наличие 

костюмов разных ценовых категорий на одной торговой площади отрицательно влияет на 

продажи», – считает Юрий Гуменюк. 

Владимир Гуров не стал оформлять магазины в едином стиле. «Для продажи костюмов 

фирменный стиль в магазинах необязателен, – считает он. – Оформление торговых точек 

привязано к месту, где они расположены». 

На сегодняшний день выйти на мировой рынок «Большевичке» пока не удалось. 

История «Большевички» такова. 

1929-й – создание государственного предприятия «Большевичка». 

1940-е – крупные госзаказы на пошив армейского обмундирования. 
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1960-е – начало производства мужских костюмов. 

1970-е – открыты фирменные салоны и секции в крупных универмагах Москвы. 

1993-й – в ходе приватизации фабрики пакет в 49% акций переходит британской 

компании Illingworth Morris, а 51% достается менеджерам и сотрудникам. 

1996-й – государство аннулирует передачу 49% акций Illingworth Morris. 

1999-й – регистрация нового логотипа «1929 Большевичка». 

2000-й – 30-процентный пакет акций государство передает менеджерам компании, около 

19% остается в собственности государства. 

2000–2001 годы – начало строительства сети фирменных магазинов-складов «1929 
Большевичка». 

 

Кейс 8. 

Кейс «Эксперт» 

ейс разработан специалистами ка едры социальны те нологий и организации 

работы с молодежью осковского государственного гуманитарного университета им. . . 

оло ова. ример из опыта работы 

роблемная ситуация. Идет групповое обсуждение вопроса о том, какой должна быть 

Россия, чтобы быть лидером. Остается мало времени для обсуждения других более важных 

вопросов. Поэтому тренер-инструктор Ирина Владимировна просит давать аргументированные 

ответы. 

После того как тренером-инструктором был озвучен позитивный момент, связанный с 

победой России в конкурсе за право принимать чемпионат мира по футболу, участники диалога 

переключились на проблему поиска других возможностей для лидерства страны на мировой 

арене. Но тут к беседе присоединяется до этого молчавший молодой человек. 

Олег: Можно, я скажу, можно? 

Инструктор: Да конечно. Олег: Я знаю, когда пройдет чемпионат мира по футболу. В 

2018 году. 

Через несколько минут во время обсуждения уже человеческого потенциала нашей 

страны, перебивая говорящего, снова подключается к беседе Олег. 

Олег: Можно мне? Я насчет футбола. Спартак, ЦСКА. Это у них же все марки одежды, 

шарфы, вот эти вот значки. И это все они продают. 
Инструктор: Вы хотите сказать, что продажа подобных вещей спортивными клубами 

позволяет быть России лидером в данной области? 

Олег:      Да.      Мне      кажется,      что      это      очень      сильно       развивает. 

Подобный диалог происходит и при обосновании необходимости технологического развития 

страны. 

Олег: Можно мне выразить такую мысль? Недвижимость, то есть города 

увеличиваются. 

Инструктор: Смотрите, мы говорим о лидерстве России, и в этом смысле, что ты 

имеешь в виду, говоря о недвижимости? 

Олег: Ну, что города увеличиваются, недвижимость дорожает. Через некоторое время 

при обсуждении уже другой темы. 

Олег:      Можно      мне       сказать?       Инструктор:       Ты       помнишь       задание? 

Олег: Да, о лидерстве страны. 

Инструктор: Хорошо. Что ты предлагаешь? 

Олег: Дизайн. Развитие дизайна. Стиль одежды. 

Инструктор: Наверное, хочешь сказать, что мы занимаем лидерство в дизайне? В 

каком? 

Олег: В одежде. 

Инструктор: Хорошо. Олег, ты нам очень сильно поможешь, если возьмешь на себя 

роль эксперта. Пересядь, пожалуйста, на второй ряд, за группой, и внимательно наблюдай за 

нами, твоя оценка для нас будет важна. 
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Задание: Вариант No1 

1. Как Вы думаете, чем руководствовался тренер-инструктор в принятии решения о 

назначении Олега экспертом? (Ответ обоснуйте). 

2. Считаете ли вы назначение Олега на роль эксперта ошибочным? (Ответ обоснуйте). 
3. Как бы вы поступили в подобной ситуации на месте тренера- инструктора? (Ответ 

обоснуйте). 

 

Вариант No2 

Дополнительная ин ормация 

Представьте, что после вашей просьбы занять место отдельно от участников беседы Олег 

не только не выполни бы ее, но и покинул группу, расценив просьбу как личную обиду. 

Вы стали бы пытаться его вернуть? 

Если да, то, каким образом? (Оба ответа обоснуйте). 

ейсы, обучаю ие решению проблемы и принятию решений, выполняют функцию 

формирования у будущего психолога профессиональных умений и развития оперативного 

мышления специалиста. 

Это самый сложный тип ситуаций, требующих разрешения проблемы в условиях 

недостаточной информации и данных о событии. Здесь всегда предполагается возможность 

нескольких решений проблемы, но требуется нахождение и обоснование наиболее предпочти- 

тельного из них. Решение подобных кейсов возможно лишь на основе интеграции 

теоретических знаний из разных предметных блоков и дисциплин, а потому их применение 

наиболее оправданно на старших курсах обучения по специальным дисциплинам. 

 

Кейс 9 

Антону 9 лет. Мама Антона рассталась с его папой, когда ему было 3 года. Папа обещал 

помогать семье, но потом исчез. Антон проживал вместе с мамой и бабушкой в общежитии. 

Вскоре, после продолжительной болезни, бабушка умерла, и мальчика с мамой выгнали из 

общежития. Украли все документы. Фактически они стали бомжами. Скитались по чужим 

домам, жили в пригородах на даче. Мальчик до 9 лет никогда не учился в школе. Каковы 

действия социального педагога в работе с этой семьей? 

 

Кейс 10 

Константин, молодой мужчина (27 лет), состоит в браке четвертый год. Имеет 2-летнего 

сына. Он осваивает социальные роли мужа и отца. Константин очень мало уделяет внимания 

своему сыну, часто возвращается домой слишком поздно, занят собой, много времени проводит 

с приятелями. 

В ответ на требования супруги уделять больше внимания сыну, гулять с ним, 

разговаривать, читать ему, Константин говорит, что сын его слишком мал, он ничего не 

понимает, сейчас с ним, прежде всего, должна быть мать, а его время для общения с сыном еще 

не настало. 

В какую психологическую «ловушку» при освоении социальной роли отца попал 

Константин? 

Что можно порекомендовать молодому мужчине для обретения более зрелой социальной 

позиции (по аспекту становления отцовства)? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – кейс. 

Индивидуальные ситуационные кейсы 

1. Вы являетесь координатором волонтером в Вашем волонтерском объединении. В 
своей работе Вам приходится сталкиваться со следующими непредвиденными ситуациями. Как 
Вы себя поведете в этих случаях? 

Организаторы мероприятия обратились к Вашим волонтерам, ответственным за 

встречу и регистрацию гостей, убраться в помещении перед началом проведения мероприятия 
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(подмести полы, протереть пыль, отмыть стойку регистрации). 

- 

часовом рабочем дне. 
Волонтерам было дано задание встретить очень важных гостей рано утром, а автобус для 

встречи делегации не приехал. 

Организаторы забыли выдать Вам новую программу мероприятия, и волонтеры 

предоставляют гостям неактуальную информацию. О том, что организаторы в последний 

момент переделали программу, Вы узнаете случайно незадолго до начала концерта. 

что в нем одновременно проходит два мероприятия. 

Мероприятие перенеслось на следующий день, а организаторы забыли Вас об этом 

предупредить. Волонтеры уже приехали на место, у них нет возможности работать в другой 

день. 
Вам нужно срочно решить очень важный организационный вопрос, но Вы потеряли 

лицо, ответственное за работу с волонтерами на мероприятии. 

нно привезли волонтеров двух волонтерских 
объединений и поставили их работать на одну функцию. Каждое волонтерское объединение 

работает по своей системе, и волонтеры никак не могут найти общий язык друг с другом. 

ялся ребенок, и волонтеров попросили его 
найти. При этом волонтерам нужно заниматься встречей и регистрацией гостей. 

 

2. Работа и коммуникация с отдельными категориями лиц. 

Цель: формирование умений и навыков разработки коммуникации с отдельными 

категориями лиц (люди с инвалидностью, граждане пожилого возраста «серебряные 

волонтеры»). 

Основные задачи: 

- получить представления об особенностях организации добровольческой деятельности с 

различными категориями волонтеров (граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью); 

- освоение компетенций, в области межличностного взаимодействия и навыки 

эффективного общения с различными категориями клиентов в практике волонтерской 

деятельности; 

- демонстрация знаний в сфере социальных и психолого-педагогических технологий и 

методик работы волонтеров с различными категориями лиц. 

Количество участников группы: 5 — 7 человек. 

Время работы: 1 час. 

В случае увеличения группы участвующих временной интервал должен быть увеличен 

на выполнение каждого упражнения. 

 

3. Кейс. Волонтеры «серебряного возраста». 

Организаторы Всероссийского Олимпийского дня в Москве обратились к Волонтерскому 

центру одного из учебных заведений с просьбой помочь в организации мероприятия в парке 

«Сокольники», предоставить – 150 волонтеров для работы на разных площадках по 

направлениям: 

- транспорт; 

- медиа; 

- организацияпитания; 

- предоставление и получение информации; 

- сопровождение гостей мероприятия; 

- работа со зрителями; 

- аккредитация; 

- лингвистические услуги. 

Особое внимание организаторы уделили набору волонтеров из числа граждан пожилого 
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возраста в количестве 40 человек. 

рограмма мероприятия: Праздник начнется с легкоатлетического забега на 5 км, в 

котором смогут принять участие все желающие. Также в рамках Олимпийского дня пройдут  

турниры по футболу, спорту на пилоне, воркауту и воздушной акробатике. 

C самого утра в парке будет работать павильон для проверки уровня физической 

подготовки. С помощью специально разработанного комплекса упражнений «Мой Олимп» 

любой желающий сможет проверить свою спортивную форму. Также в «Сокольниках» будет 

дан старт велопробегу «Олимпийский день. Кульминацией праздника станет звездный гала- 

матч по футболу между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов спорта. 

Кроме того, в рамках празднования состоится чествование спортсменов-ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Кроме того, в парке пройдет фотосессия с олимпийским факелом, будет работать 

площадка граффити. Торжества продлятся с 10.00 до 18:00. 

Ожидается, что в празднике примут участие свыше 300 человек, а присоединятся к 

торжествам более 2 тыс. зрителей. 

Время работы волонтеров: 8 часов. 

Сервисы для волонтеров: униформа, организация питания. 

Задание: 

волонтерскую деятельность в рамках данного проекта. 

медицинских показателей, опыта и др. 

обозначьте особенности организации рабочего места и условий труда серебряных 

волонтеров по выбранным ваши функциональным направлениям. 

составьте список рисков - внутренних и внешних причин отказа пожилых людей от 

участия в данном мероприятии и пути их минимизации. 

 

4. Кейс. Волонтеры с инвалидностью 

Волонтерский Центр ежегодно привлекается к организации одного из крупных 

кинофестивалей "Кино без границ". Он проходит с участием представителей различных 

инвалидных, волонтерских, благотворительных организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, работающих в социальной сфере на территории Российской 

Федерации, а также видных общественных и политических деятелей, звезд шоу-бизнеса. В этом 

году для адаптации и приобщения к активной и интересной жизни инвалидов, администрация 

ВЦ решила привлечь ребят с инвалидностью в качестве волонтеров (30 чел.) к организации 

знакового мероприятия. 

Необходимое количество волонтеров с инвалидностью: 30 человек. 

Сервисы для волонтеров: транспорт, питание 1 раз в день. 

Время работы волонтеров: 4 часов смена. 

Задание: 

составьте «пирамиду потребностей» (иерархию) потенциальных волонтеров- 

инвалидов и мотивационную программу по их привлечению к мероприятию, учитывая 

специфику их жизнедеятельности. 

разработайте рекомендации по возможной функциональной специфике и возможным 

видам деятельности данной категории волонтеров в рамках проведения кинофестиваля. 

представьте потенциальные риски привлечения людей с инвалидностью к 

волонтерской деятельности и пути их решения. 

 

5. Кейс. Тим-лидеры волонтеров. 

Вводная информация. Волонтерский центр принимает участие в крупном 

международном спортивном мероприятии (далее – Мероприятие) и осуществляет набор 

волонтеров (1400 чел.) по следующим функциональным направлениям: 

«Размещение». Распределение номеров, регистрация, заселение, работа на ресепшн и 



22 
 

помощь при выезде участников и гостей Мероприятия – 240 волонтеров; 

ных карт, на которых будут 
указаны статус и зоны доступа – 160 волонтеров; 

«Логистика». Обеспечение объектов Мероприятия всем необходимым, а также 

доставка спортсменам питьевой воды – 40 волонтеров; 

братившимися за 

медицинской помощью, сопровождение спортсменов на процедуру допинг-контроля – 40 
волонтеров; 

«Прибытия и отъезды». Встреча и проводы всех гостей и участников Игр в аэропортах, 
железнодорожных и автовокзалов – 230 волонтеров; 

. Контроль, размещение логотипов и рекламного оборудования, а также 
работа со спонсорами и партнерами, разработка макетов сувенирной и раздаточной продукции – 

56 волонтеров: 
-коммуникационные технологии, 

организация взаимодействия Главного вещателя и Оргкомитета до осмотра радиоэлектронных 

средств – 22 волонтера; 

«Церемонии». Сопровождение спортсменов на пьедестал, вручение медалей и цветов 

победителям соревнований, поднятие флагов стран-участниц Мероприятия. 

«Коммуникации». Помощь в проведении R-мероприятий, участие в массовых съемках 

для R-материалов, а также сопровождение коммуникационных партнеров Игр – 34 волонтера; 

«Протокол». Сопровождение представителей Международной федерации 

студенческого спорта и национальных спортивных студенческих союзов стран- участниц 

Мероприятия – 90 человек; 

Организация питания. Работа в местах питания спортсменов, гостей Мероприятия, а 

также волонтеров- 180 человек; 

«Лингвистические услуги». Письменный и устный перевод, а также предоставление 

информации участникам и гостям Универсиады на их родном языке – 58 волонтеров; 

Пресс-центр. Сопровождение журналистов и операторов на разных спортивных 

площадках, обработка и распределение результатов журналистам, мониторинг публикаций, 

репортажная съемка, а также работа с сайтом Мероприятия – 42 волонтера; 
 

 
волонтера; 

 

 

– 78 

 

Составление расписания передвижения участников и гостей Универсиады, 

обслуживание транспортного парка и контролирование передвижение транспорта – 360 

волонтера. 

Сервисы для волонтеров: проживание, питание, проезд, униформа. 

Задание: 

1. Рассчитайте для каждого направления и количества волонтеров необходимое число 

тим-лидеров. 

2. Сформулируйте компетенции и функции тим-лидера для каждого отдельного 

направления работы. 

3. Предложите модели организации тим-лидеров с волонтерами. 

 

6. Кейс. Коммуникации в волонтерской среде 

Цель кейса: отработка навыков эффективного взаимодействия в команде. Основные 

задачи: 

- изучить структуру команды,   принципы построения эффективного командного 

взаимодействия, выработать навыки взаимодействия в команде; 

- научиться анализировать действия команды и взаимодействие ролей в команде по 

отношению к принципам целесообразности и эффективности; 

- ознакомить с навыками формирования и отслеживания динамики командного 

взаимодействия; 

– 66 волонтера; 
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- осознать и проанализировать неэффективные коммуникативные модели поведения в 

команде; 

- демонстрировать готовность к взаимодействию и сотрудничеству с другими членами 

группами; 

- осознание принципов командной работы, создание благоприятного психологического 

климата; 

- развить умения строить межличностные отношения в коллективе и лидерские навыки. 

Количество участников группы: 5 - 7 человек. 

Время работы: 40 мин. 
В случае увеличения группы участвующих временной интервал должен быть увеличен 

на выполнение каждого упражнения. 

 

7. Кейс. В волонтерском центре (далее – ВЦ) работали две сотрудницы – Ольга и 

Татьяна. Они пришли в организацию одновременно, но стиль их работы сильно различался. 

Ольга была добросовестна, пунктуальна, к тому же не отказывалась от внеплановой работы. 

Татьяна, в свою очередь, работала нестабильно, периоды активности чередовались у нее со 

спадами настроения и работоспособности. Руководитель ВЦ всегда шел ей на уступки, зная, что 

может положиться на Ольгу. Когда Татьяна отказывалась от мелких поручений или в очередной 

раз ссылалась на плохое самочувствие, то руководитель передавал часть ее работы Ольге. 

Причиной первых столкновений между сотрудницами послужили ошибки в работе Татьяны. 

Так как Ольге приходилось доделывать некоторую часть работы за Татьяну то она стала 

требовать качественного и своевременного ее исполнения. Между коллегами возник конфликт. 

Руководитель ВЦ при первой возможности полностью разделил их функции и пересадил в 

разные кабинеты. 

Задание: 
1. Разъясните позицию участников кейса. Кто, по Вашему мнению, в большей степени 

влияет на ситуацию? 

2. Есть ли ошибки в решениях руководителя? Какие? Как должны поступить участники, 

чтобы разрешить возникшую проблему? 

3. Предложите руководителю ВЦ решение проблемы. 

8. Кейс «Разработка способов воздействия на сотрудника» 

На основании анализа ситуации проанализировать причины изменения поведения Ю. 

Малевина. Разработать способы воздействия на Малевина для изменения его поведения. 

Заполните таблицу «Оценка причин поведения» 

Описание ситуации: 

Ю. Малевин работает в ООО «Три кита» с 2009 г. в должности техника-технолога 

холодильного оборудования. За время работы его три раза отмечали за высокое качество 

работы и регулярно выплачивали премии по итогам года. Однако за последний год отношения 

Ю. Малевина с коллегами стали натянутыми. Он вообще никогда не был особенно 

разговорчивым, но сейчас потребовал от коллег держаться подальше от его рабочего места. Ю. 

Малевин дал понять, что у него пропадают инструменты, и он хочет обезопасить свое рабочее  

место. Ухудшилось и качество его работы. Примерно год назад производимые им аппараты 

оценивались как полностью бездефектная продукция. В настоящее время при выборочном 

контроле оказалось, что его изделия требуют переделки в трех случаях из ста. Таким образом, 

уровень брака в его работе вырос с нулевого до 3 %. У его коллег брак не превышает 1,5 %. 

Поведение Ю. Малевина вызвало беспокойство у руководителей подразделения. 

Хороший работник превратился в середняка. Что могло стать причиной изменения поведения 

Ю. Малевина? Что можно предпринять менеджеру? 

 

.9. Кейс «Выбор сотрудника» 

Описание ситуации: Вы являетесь Управляющим пяти АЗС компании «Лесной город» в 

городе N. Одной из Ваших АЗС является «Зеленый Кедр». У нее максимальная проходимость 

среди других Ваших АЗС. В связи с этим нагрузка на персонал достаточно большая. Если 
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заправщики у Вас еще удерживаются, так как суммарно получают хорошие чаевые, то текучка 

кассиров у Вас достаточно высокая. Так что перед Вами стоит задача поиска и оценки 

кандидата на должность кассира, поскольку их Вам не хватает. Ситуация еще осложняется тем, 

что АЗС «Зеленый Кедр» имеет мини-маркет с открытой выкладкой, так что задач у кассиров 

много, а чаевые они не получают. К тому же и функционал у кассиров шире, чем в других 

топливных компаниях, поэтому найти хорошего кандидата бывает трудно. 

В функциональные обязанности кассиров компании «Лесной город» входит: 

1. Обслуживание клиентов на кассе; 

2. Приемка товаров; 

3. Контроль сроков годности товаров; 

4. Участие в проведении инвентаризации товара; 
5. Выполнение плана продаж по промо продукции; 

6. Уборка помещений (полы, полки, туалет и т.д.) 

Условия работы: график 2/2 месяц в день с 9 до 21, месяц в ночь с 21 до 9 (по 

договоренности с управляющим АЗС можно только в день или только ночь). Вам как 

управляющему удобнее, чтобы кассир мог выходить как в день, так и в ночь. 

Задача: Подумайте и напишите профиль кандидата на вакансию кассира на АЗС 

«Зеленый Кедр» в компании «Лесной город». Какими характеристиками и компетенциями 

(знаниями, навыками, особенностями личности он должен обладать), чтобы успешно работать 

кассиром на Вашей АЗС. 

 

10. Кейс “Розничный магазин” 

Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время работы 

ей удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные 

отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К работе 

относится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с 

покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе  

товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. С большей 

увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и порядка в торговом 

зале, в связи с чем потенциальные покупатели часто остаются без внимания продавца и уходят. 

Задание: продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Петровой А.К. 

на проявление инициативы в общении с покупателями. 

 

11. Кейс “Аптека”. 

Описание ситуации: Провизор Васильева Н.Н. работает в аптеке давно. Прекрасно 

разбирается в ассортименте, активна в общении с покупателями. Наиболее часто занимает 

позицию «советчика». Имеет свое представление о том, какие препараты предпочтительны для 

детей, настаивает на своем мнении, оценивает выбор покупателя. 

Задание: продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Васильевой 

Н.Н. на реализацию основной своей функции – продавать товар исходя из запросов покупателя. 

 

12. Кейс “Новый сотрудник” 

Продавец Ильина М.К., 19 лет. В компании на испытательном сроке. В работе нравится 

возможность общения с людьми, заинтересована в получении опыта работы продавцом, 

инициативна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца (молодежный стиль, 

открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на обновление гардероба, 

ссылается на невысокую зарплату. 

Задание: продумайте и составьте мотивационную беседу с сотрудником Ильиной М.К. 

на соответствие требованиям к стандартам внешнего вида 

 

13. Кейс «Приоритеты молодежной политики в РФ» 
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ейс предложен для оценки компетенций выпускников направления «Организация 

работы  с  молодежью»  С.  .  оповой  (Смолик) на  итоговом  государственном   кзамене 

ка едры социальны те нологий и организации работы с молодежью им. . . 

оло ова. 
ель кейса – развивать компетенции сбора и анализа информации, стратегическое 

планирование в сфере молодежной политики, определение приоритетов ГМП. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство образования РФ должно 

ускорить разработку приоритетов молодежной политики. 

«Министерство образования сейчас занимается разработкой приоритетов молодежной 

политики, и я прошу коллег ускорить эту работу, а также обратить особое внимание на 

профилактику экстремистских проявлений среди учащихся образовательных учреждений», – 

сказал Путин на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям. 

Основной темой заседания стали роль культуры и образования в укреплении единства и  

согласия, гражданском и патриотическом воспитании молодежи. 

Помимо этого, глава государства призвал подумать над повышением качества реализации 

госпрограммы патриотического воспитания молодёжи. «Считаю необходимым дополнительно 

подумать над повышением качества реализации госпрограммы патриотического воспитания. 

Речь идет о ее насыщенности действительно интересными, живыми инициативами, понятными 

современным людям, современной молодежи», – заявил Президент. 

В Федеральном агентстве по делам молодёжи разработка Стратегии молодёжной 

политики стоит в списке приоритетных задач, о чем глава Агентства Сергей Поспелов заявил в 

марте 2014 года. 

«Мы сейчас активно работаем над стратегией развития молодёжной политики до 2025 

года и стараемся, чтобы она наиболее полно отражала все потребности молодёжи. Специально 

для этого проводим, в том числе, и различные опросы. На базе федеральных университетов 

будет проходить публичное обсуждение трендов, которые наиболее интересны молодёжи, здесь 

мы должны и обязаны понимать её желания. Полученные данные мы объединим с научным 

сообществом, чтобы оно подсказало нам, правильных ли результатов мы хотим достичь. Таким 

образом, появится стратегия, которую мы обсудим на площадке открытого правительства и на 

площадке общественной палаты»,– сказал Сергей Поспелов в одном из интервью. 

«Превыше всего в разработке Стратегии мы ставим развитие личности, гражданина, 

воспитание любви к Родине, осознание идентичности и бережное отношение к традиционным и  

культурным ценностям. 

Наша задача – создать систему, которая обеспечит вовлечение максимального числа 

молодёжи в процессы реализации государственной молодёжной политики, а также учет 

эффективности расхода бюджетных средств в сочетании с частно-государственным 

партнёрством», – заключил Сергей Поспелов. 

Вопросы 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Определите приоритетные направления Государственной молодежной политики. 

3. Дайте свои комментарии и предложения по эффективному решению обозначенных в 

тексте проблем. 

 

14. Кейс «Патриотическое воспитание в России» 

ейс предложен для оценки компетенций выпускников направления «Организация 

работы  с  молодежью»  С.  .  оповой  (Смолик) на  итоговом  государственном    кзамене 

ка едры социальны те нологий и организации работы с молодежью им. . . 

оло ова. 

ель кейса – продемонстрировать сформированную компетенцию сбора и анализа 

информации, умение видеть в речи первого лица государства политический заказ в деле 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Введение 
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Встреча В. В. Путина с представителями общественности по вопросам патриотического 

воспитания молодёжи в Краснодаре 12.09.2012 года. 

Владимир Путин провёл 12 сентября 2012 год в Краснодаре встречу с представителями 

общественности по вопросам духовного состояния молодёжи и ключевым аспектам 

нравственного и патриотического воспитания. 

акие темы и вопросы отел бы сегодня обсудить с вами, уважаемые коллеги? 

Первое. Это формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного 

фундамента, на котором, собственно, и строится всё здание закона, политической культуры и 

госуправления и из которого вырастает общество сознательных и ответственных граждан. 

В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, слышат, что 

они читают, во многом зависит морально- нравственный климат в обществе в целом. Считаю, 

что обоснованные требования к рекламе, к работе средств массовой информации, к интернет- 

контенту, к сетям распространения печатной и видеопродукции должны стать объектом 

серьёзного, повышенного внимания общественности и законодателей. 

Сразу скажу, всегда был против какой-либо идеологической цензуры, она не только 

ограничена, убивает творчество и развитие, – речь о другом: о чётких правилах и 

ответственности, а также о приоритетах и принципах культурной политики. 

Например, о том, что государство должно и обязано поддерживать, против чего оно 

должно бороться, против чего должно восставать общество, какие общественные творческие, 

культурные проекты созидательной и просветительской направленности государство должно  

холить и лелеять. 

И конечно, в последние годы мы много делаем по линии так называемой грантовой 

поддержки различных направлений в кинематографе, по другим направлениям, но это и есть, 

собственно говоря, возможность организовать так называемый госзаказ. Но если государство 

платит за что-то, то оно вполне вправе и ориентировать, во всяком случае тех, кто эти деньги от 

государства получает, на необходимость соответствующего конечного продукта. 

И конечно, важнейшая задача, как государства, так и общества – оградить детей от 

порнографии, пропаганды насилия, жестокости, аморального и непристойного поведения. На 

этот счёт в последнее время уже принят целый ряд решений. Конечно, очень бы хотелось 

услышать ваше мнение, уважаемые коллеги, не перебираем ли мы или недорабатываем в чём- 

то, и вообще ваши соображения о том, как нужно двигаться по этому направлению дальше. 

Второе – это совершенствование нашей образовательной политики. Справедливо 

говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, 

кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству. 

Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя сегодня – это значит быть 

готовым отдать свои знания, своё умение своей стране завтра. Поэтому так важен вопрос о 

будущем нашей образовательной системы, о её чистоте, честности и современности, не только  

об образовательной, но и воспитательной компоненте системы просвещения. 

Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. Они 

передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то видение будущего, 

которые будут продвигать общество вперёд через несколько десятилетий. 

Вернуть безусловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает 

мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в талант, в справедливость, в  

способность образования служить базовым социальным лифтом – это необходимое условие для 

нашего национального развития, а значит, важнейший приоритет современных усилий 

государства и общества. 

Именно о воспитательной роли системы образования предлагаю тоже сегодня 

поговорить отдельно, а также о современных подходах к преподаванию таких базовых 

предметов, как история, русский язык, литература, культура народов России, основы 

традиционных религий нашей страны. 

Третье. Отдельная тема – это всё, что связано с военно-патриотическим воспитанием. Я 

уже упоминал о мероприятиях на Бородинском поле, посвящённых 200-летию Бородинской 

битвы. Вы, так или иначе, наверняка видите, а некоторые даже принимают участие в этих 
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мероприятиях. В этой связи хотел бы сказать, что я неоднократно встречался с участниками 

военно-исторических обществ, бойцами поисковых отрядов. Разумеется, такая работа 

заслуживает всяческой поддержки. 

Эти люди, прежде всего молодые люди, молодые ребята, действительно делают очень 

полезное, нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам, безусловно, нужно 

оказывать всяческую поддержку. В полной мере это относится и к воинской подготовке 

молодого поколения, к повышению общественного престижа воинской службы. 

Сейчас мы были вместе с Министром обороны здесь в кадетском училище, в 

Краснодаре. Что можно сказать? Здорово! Просто очень хорошо: и работа выстроена грамотно, 

и материально-техническая база на самом-самом современном уровне. Я думаю, что такому ка- 

детскому училищу позавидуют многие высшие учебные заведения. В принципе, в этом 

направлении и нужно двигаться. 

Считаю, что вопросы подготовки молодёжи к военной службе, особенно воспитания 

будущих офицеров, требуют от нас самого пристального внимания. Будем всемерно развивать 

систему кадетских корпусов, суворовских училищ, а также поощрять деятельность организаций 

по допризывной подготовке, в том числе в рамках казачьего движения. Это уместно будет  

сказать здесь, находясь в Краснодаре, в столице казачества. 

В этой связи хотел бы обратить внимание и Министра обороны, и других наших коллег 

на необходимость развития технических видов спорта. Мы много в последние годы – и не без 

результата – говорим и развиваем и массовый спорт, и спорт высоких достижений, а про 

технические виды спорта подзабыли. А они как раз тесно связаны и с патриотическим 

воспитанием, и с подготовкой к службе в Вооружённых Силах. 

Четвёртое. У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, 

наплевательски относятся к собственному здоровью. И мы часто задаёмся вопросом, почему мы  

так мало живём, почему у нас такая невысокая продолжительность жизни. 

Конечно, прежде всего, социальные вопросы, вопросы охраны здоровья, вопросы 

питания, отдыха, порядка на дорогах, травматизма на дорогах, это всё правильно. Но и 

пропаганда здорового образа жизни, отношение к своему здоровью играют не последнюю роль. 

Вопросов много, но ответы на все эти вопросы нелицеприятны. Нашему обществу пора 

преодолеть безответственность и, не хочется на моветон переходить, такое, как минимум, 

наплевательское отношение к собственному здоровью. 

Все знают, какие сильные патриотические чувства вызывают у нас победы наших 

спортсменов на Олимпиадах, на Паралимпийских играх, на других крупнейших соревнованиях.  

В этом смысле спорт, безусловно, является одним из важнейших факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма. Но при этом нужно создать все условия для развития массового 

спорта и, в частности, студенческого спорта. Считаю, что это очень важно, здесь мы, 

совершенно очевидно, недорабатываем. У нас, на мой взгляд, недостаточно развит 

соревновательный дух между школами, вузами, техникумами. Это есть, но недостаточно. 

И в заключение хочу сказать следующее. Мы рассчитываем на молодых граждан России. 

Разумеется, мы рассчитываем на молодых граждан – на кого ещё рассчитывать, будущее за 

ними, на их идеи, энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность не 

ждать, когда кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха. 

Патриотизм – это не просто красивые слова. 

Патриотизм – это, прежде всего, дело, служение своей Родине, стране, России, своему 

народу. И об этом никогда нельзя забывать. 

Задание и вопросы 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Вы – журналист молодежного Интернет-канала. Какие вопросы Вы задали бы В.В. 

Путину? 

3. Дайте характеристику речи Путина В.В. с точки зрения возможности использовать ее в 

работе с молодежью. 

4. Какой вариант комплексной программы по патриотическому воспитанию Вы могли бы 

предложить государству как основному заказчику такой программы? 
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РАЗДЕЛ 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

Цель: изучение государственной стратегии управления современной молодежной 

политики и кадровой политики государства в молодежной сфере. Анализ молодежной политики  

как социального продукта взаимодействия государства, некоммерческих, коммерческих 

организаций и СМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматриваются полномочия федеральных органов государственной власти в области 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, отраженные в основных 

нормативных документах федерального уровня, определяющих сущность политики государства 

в отношении молодежной группы российского социума: «Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», к 

которым относятся: 

· определение основ государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

· формирование федеральных органов исполнительной власти, реализующих 

государственную молодежную политику в Российской Федерации; 

· разработка и реализация федеральных целевых программ в области государственной 

молодежной политики в Российской Федерации; 

· обеспечение финансирования федеральных целевых программ в области 

государственной молодежной политики в Российской Федерации и мероприятий по ее 

реализации за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников; 

· выполнение международных обязательств Российской Федерации и представление 

интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конкретизируйте особенности федерального уровня управления молодежной 

политикой. 

2. Конкретизируйте полномочия федеральных органов власти и управления в сфере 

молодежной политики. 

3. Охарактеризуйте особенности общероссийских неправительственных организаций и 

СМИ в управлении молодежной политикой. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: кейс-задание 

Примерный перечень кейс-заданий к разделу 4: 

 

Кейс 1 

Родители Ефима (15 лет) жестко его контролируют: проверяют тетради, осматривают 

вещи, перепроверяют любую информацию, которую дает им сын. Недавно, когда родители 

выходные проводили на даче, Ефим установил замок на дверь в свою комнату и сказал роди- 

телям, что не будет впускать их туда. 

Как можно объяснить поведение подростка? Что можно порекомендовать родителям 

Ефима в плане гармонизации отношений с сыном? 

 

Кейс 2 

У Семена (14 лет) постоянные конфликты с родителями. Родители требуют хорошей 

успеваемости, своевременного выполнения бытовых обязанностей, соблюдения режима. Семен 

часто игнорирует требования родителей. В ситуации жесткого обозначения родителями своих 

требований к подростку, он уходит из дома без согласия родителей на сутки-двое. 

Почему подросток так реагирует на конфликты с родителями? Что можно 

порекомендовать родителям Семена? 

 

Кейс 3 

Классный руководитель обратил внимание на то, что в последнее время одна из учениц 

7-го класса, прежде очень положительная, скромная девочка, стала вести себя не совсем 

обычно: на перемене ни с кем не общается, отходит в сторону, если к ней приближаются 

одноклассники, на уроках чаще демонстрирует «отсутствующий» вид, однажды на улице ее 

видели с сигаретой в обществе взрослого мужчины. 

Бесед с классным руководителем избегает, говоря, что у нее все в порядке. Беседа с 

родителями тоже не дала никакой информации. 

Порекомендуйте педагогу-психологу, что предпринять в этом случае. 

 

Кейс 4 

Проанализируйте ключевые направления и мероприятия молодежной политики России. 

Дополните перечень предлагаемых мероприятий. Обоснуйте свой выбор и опишите ожидаемые  

результаты реализации данных мероприятий. 

 

Кейс 5 

К социальному педагогу обратился учитель истории (классный руководитель 5-го класса) 

с просьбой помочь ему найти взаимопонимание с детьми и родителями своего класса. Он 

отметил, что родителей трудно собрать на родительские собрания, ходят одни и те же, и их 

немного, остальные не проявляют никакого интереса к жизни детей в школе. Действия, 

предпринятые им, не дали положительного результата. По его словам, дети стали совершенно 

неуправляемы, дерзят на уроках, позволяют себе употреблять ненормативную лексику в 

разговоре с ним. Сам педагог в этой школе работает недавно. 

Что должен предпринять педагог-психолог в этом случае? С кем и как он будет 

работать? 

 

Кейс 6 

В доверительной беседе ученик 10 класса сказал педагогу, что он боится выходить после 

уроков из школы – на улице его часто ожидает компания подростков из других классов и 

издевается над ним, иногда они его бьют, но так, что следов не остается, отнимают деньги, 

унижают его морально. Юноша боится рассказать об этом родителям, потому что отец его 

воспитывает «настоящим мужчиной»: за каждое проявление «слабости» (неуверенности, 

сомнения, страха) со стороны отца следует угроза «выбить дурь из головы». Со стороны 
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одноклассников он тоже не нашел поддержки и понимания (юноша относится к изгоям класса, 

с ним практически никто не дружит). Посоветуйте, что следует предпринять специалисту по 

работе с молодежью в этом случае. 

 

Кейс 7 

Девушка, 20 лет. «Я люблю одного молодого человека. Может, это и звучит глупо, но мы 

встречались, общались всего лишь 10 дней. В последнюю встречу он обещал прийти на 

следующий день и не пришел. Даже не позвонил. Я сама позвонила – на его сотовом телефоне 

закончились деньги, а дома у него ответили, что он гуляет и будет позднее. Я больше не 

звонила. Понятно, что он не придет. Теперь не знаю, как перестать думать о нем постоянно и 

успокоиться. Ведь знаю, что жизнь на этом не закончилась. А в душе очень больно, и самое 

главное – обидно. Чем я хуже других? Я тоже хочу быть счастливой». Учится в институте очно. 

Живет с родителями. Эмоциональна, впечатлительна, легко ранима, неуверена в собственных 

силах, зависима от мнения окружающих. Считает, что то, что произошло, связано только с ней. 

Что-то она сделала не так, и он поэтому не пришел. Не понимает, зачем он с ней так поступил, 

винит себя. 

лгоритм решения кейса. 
Определить запрос и проблему (поведенческие, личностные, эмоциональные, 

деятельность (учеба), взаимоотношения). 

Проанализировать проблемную ситуацию, провести психологический анализ проблемы. 

Выделить структурные единицы проблемной ситуации (локус жалобы, запрос, скрытое 

содержание жалобы). 

Сформулировать гипотезы о возможных причинах явления. Сформулировать 

терапевтическую задачу. Указать способы психологической помощи. 

 

Кейс 8 

Женщина, 31 год. Замужем. Разводится с мужем. Думает о том, идти ей на такой 

ответственный шаг или взвесить все «за» и «против». Развод происходит по причине 

неудовлетворенности браком, т.к. муж не обеспечивает, все деньги тратятся на игровые 

автоматы, выпивку, друзей. 

Она много раз задумывалась над тем, какие у них раньше были отношения: большая 

взаимная любовь, доверие друг к друг, взаимопонимание и совместное время препровождение. 

И что происходит сейчас? В ней борются два чувства: вернуть то, что было, или свести 

все на «нет». Клиент находится в состоянии беспомощности, удрученности, переживания за  

судьбу некогда близкого человека. 

Она пыталась всеми силами сохранить брак, разговаривала, уговаривала его, чтобы не 

ходил в подобные заведения. Пыталась организовать совместный семейный отдых, привлечь  

общих знакомых, друзей. 

Задания к кейсу. 

1. Внимательно прочитайте текст кейса. 

2. Назовите повод обращения клиента к психологу (локус жалобы). 

3. Определите запрос, а также скрытый запрос клиента. 

4. Сформулируйте рабочую гипотезу. 

5. Обозначьте методы и способы прояснения обстоятельств проблемной ситуации. 

6. Подумайте, какие необходимо разработать рекомендации. 

 

Кейс 9 

Женщина, 55 лет, два месяца назад ушла на пенсию, работала инженером в 

конструкторском бюро. На работе пользовалась уважением сотрудников, к ней часто 

обращались за помощью как новички, так и опытные, она никому не отказывала в совете и 

дружеском расположении. Имеет двух взрослых детей (дочь и сына), у которых есть свои 

собственные семьи. Она – бабушка трех внуков. Муж умер два года назад, живет одна. 

Описание ситуации. После выхода на пенсию наблюдается пониженное настроение, ощущение 



31 
 

пустоты, ненужности в этом мире, неинтересности того, что происходит вокруг, будущее 

воспринимается в мрачных красках. Усилился страх смерти. Возникло чувство одиночества, 

которое не зависит от физического присутствия людей. Женщина стала замкнутой, не общается 

ни с бывшими сотрудниками, ни с друзьями. Общение с внуками и детьми не приносит, как  

раньше, много радости. Часто вспоминает о своем умершем муже. Забросила свои любимые 

занятия: шитье, вязание и выращивание домашних растений. Обратиться к психологу ей 

посоветовала дочь, которую беспокоит состояние матери. Черты характера: отзывчивость, 

доброта, жизнерадостность, общительность, впечатлительность. 

Задание к кейсу. 
Проанализируйте проблемную ситуацию, выделите структурные единицы (локус 

жалобы, запрос, скрытое содержание жалобы), выполните психологический анализ проблемы и 

сформулируйте задачу специалиста, укажите способы психологической помощи. 

раткий анализ. 

Характеристика личности женщины. Кризис 55 лет. 

Статус женщины – уважаемый человек. У нее есть двое взрослых детей, у них свои 

семьи. Она реализовала себя. Два года назад умер муж – предкризисный период, кризисы 

совпали (шок, стресс), живет одна, что усугубляет ее состояние. Как следствие – депрессия 

(неразрешение проблемы утраты непережитого горя), в основе которой два фактора – 

непережитое горе и чувство одиночества, ненужности. 

Обратилась не сама, дочь настояла. 

Предполагаемые направления работы психолога: психологу, нужно доказать что 

женщина пришла не зря; техники активного слушания (выслушать ее, обсудить этап смерти ее 

мужа); собственно интерпретация причин состояния клиента. 

Техники: техника «Шкала надежды», метод пустого стула (диалог с умершим), работа с 

установками. 

 

Кейс 10 

ейс разработан специалистами ка едры социальны те нологий и организации  

работы с молодежью осковского государственного гуманитарного университета им. . . 

оло ова. 

Андрей (А) занимается бизнесом много лет. Однажды во время отпуска он стоял на 

пирсе небольшой прибрежной деревушки и вдруг увидел, как к пристани подплыл рыбак на 

маленькой лодочке, на дне которой лежало несколько крупных рыб. Бизнесмен выразил восхи- 

щение уловом и спросил рыбака, который представился Борисом (Б), сколько времени ему 

понадобилось, чтобы поймать такую отличную рыбу. 

(Б) ответил, что совсем немного. 

(А) озадаченно замолчал, а затем сказал: – Почему бы тебе не провести еще пару часов в 

море и не поймать больше рыбы? 

(Б) рассмеялся: – Мне это не нужно. Я зарабатываю достаточно, чтобы содержать и себя, 

и семью. Мне не нужно больше рыбы. 

(А) спросил: – А что ты делаешь в остальное время? 

(Б) ответил, что делает все, что заблагорассудится: играет с детьми, ходит в кино с 

женой, играет на гитаре и общается с друзьями. И вообще, (Б) считает, что жизнь ему дает все, 

что он хочет. 

(А) ответил, что (Б) заблуждается. – Я изучал бизнес за границей и могу тебе помочь. Вот 

что я скажу: тебе следовало бы каждый день уделять рыбалке больше времени. Тогда на 

выручку от проданной рыбы ты сможешь купить большую лодку. А через некоторое время 

сможешь ее продать и купить несколько небольших лодок, и в конце концов у тебя будет 

собственный лодочный парк. 

(А) увлеченно достал блокнот и ручку и стал чертить таблицы и диаграммы. – Через 

несколько лет, – продолжал (А), – тебе уже не придется продавать свой улов на рынке. Ты 

сможешь работать напрямую с консервным заводом, а со временем откроешь свой завод. Это 
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позволит тебе контролировать и продукт, и его переработку, и т.д. Конечно, тебе придется 

оставить эту деревеньку и переехать в областной центр. 

Ты же понимаешь, что нужно создавать репутацию на рынке. Позже тебе, возможно, 

придется переехать и в Москву, где ты сможешь контролировать свой успешный бизнес. 

(А) был уверен, что (Б) с благодарностью примет его совет. 

Но (Б) лишь спросил: – Сколько времени понадобится на все это? 

(А) ответил, что около 15–20 лет. 

– И что же потом? – спросил (Б). 
(А) ответил, что рано или поздно (Б) выпустит акции своей компании, продаст их часть 

и станет очень богатым человеком. 

(Б)       опять       спросил       (А):–        А        что        я        буду        делать        потом? 

(А) ответил, что, разбогатев, (Б) сможет удалиться от дел и жить так, как захочет. Например, 

поселиться в деревне на берегу моря и делать все, что захочет: играть с детьми, ходить в кино с 

женой, играть на гитаре и общаться с друзьями. 

(Б) подумал и сказал: – Спасибо за совет, но я лучше сэкономлю 15 лет и останусь здесь. 

 

Задание 

Вариант No1 

Дополнительная информация. 

Вам отведена роль Андрея (А) Вы собираетесь идти на встречу с (Б), потому что Вы 

разорены и хотите начать новое дело подальше от Москвы. При этом Вы остались без друзей и 

партнеров, Вы можете рассчитывать только на себя. Однако Вы понимаете, что и абсолютно в 

одиночку поднимать бизнес весьма затруднительно. 

Представьте, что Вы обратились к Борису с предложением о сотрудничестве. 

Приведите три аргумента для подкрепления своей позиции. 

Можно привести яркий пример, иллюстрирующий правоту Ваших слов. 

 

Вариант No2 

Дополнительная информация. 

Вам отведена роль Бориса (Б). Вы приняли совет Андрея (А) и поэтапно реализовывали 

намеченный план. Однако в стране произошел кризис, и Вы потеряли свое дело. Вы и ваша 

семья привыкли хорошо жить, дети учатся в престижной школе и т.д. Вы растеряны, не знаете, 

что делать. 

Представьте, что Борис обратился к Вам с просьбой. Что вы ему посоветуете в этом 

случае? 

Приведите три аргумента для подкрепления своей позиции. 

Можно привести яркий пример, иллюстрирующий правоту Ваших слов. 

Эффективность описанного метода при подготовке специалистов высока, поскольку он 

не просто формирует профессиональные умения будущего специалиста, но развивает 

профессионально значимые качества его личности и обеспечивает практическую готовность к 

избранной деятельности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

презентация. 

 

1. Структурно-функциональный подход менеджмента в сфере содействия 

трудоустройства выпускников ВУЗов 

2. Методы правового регулирования в области работы  с молодой семьёй, имеющих 

детей  

3. Стратегический менеджмент в области развития молодежного предпринимательства 

4. Менеджмент в системе социальной адаптации детей-инвалидов и молодых инвалидов 
средствами социокультурной анимации 

5. Менеджмент в сфере экологического воспитания молодежи 
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6. Социальная реклама как инструмент менеджмента в ГМП 

7. Управление организацией досуговой деятельности детей и подростков в ДОЛ 
8. Технология вовлечения молодежи в процессы управления общественной жизнью и 

самоуправления 

9. Государственная политика в сфере трудовой занятости молодежи: механизмы 

реализации 

10. Специфика организационной культуры молодежного хозрасчетного предприятия 

11. Система местного самоуправления в организации культурно-досуговой сферы 

молодых людей 

12. Бизнес-планирование в молодежной среде на примере молодежной организации 

студенческой газеты ФСРБПиЮ «Поколение» 

13. Управление в сфере социально-профессиональной адаптации молодых 

специалистов выпускников ВУЗов 

14. Управление профессиональной социализацией студенческой молодёжи в 

современном российском обществе 

15. Менеджмент в сфере молодёжной политики муниципального уровня на примере 

района Тропарёво-Никулино города Москвы 

16. Молодёжное Интернет пространство как объект государственного управления 

17. Технологии управления молодежным кадровым резервом 

18. Специфика управленческой деятельности специалиста по работе с молодёжью по 

реализации молодёжных проектов 

19. Функциональная модель менеджмента в организации по подготовке молодежи к 

семейной жизни 

20. Кадровый менеджмент организации в области адаптации молодых специалистов 

21. Структурно-функциональный подход менеджмента в предпринимательских 

структурах молодёжи 

22. Технологии управления социализацией подростков с девиантным поведением (на 

примере работы ЦППДиР «Надежда» и МОУСОШ № 17 г.Узловая, Тульской области ) 

23. Профилактика межнациональных конфликтов в молодежной среде через призму 

управленческих решений 

24. Бизнес-планирование как функция и метод менеджмента 

25. Функции государственного управления в сфере развития молодежных субкультур 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

Цель: изучение специфики менеджмента в молодежной сфере в различных регионах, 

анализ современных подходов к разработке показателей эффективности управления 

молодежной политикой на региональном уровне. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматривается компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

установленная законодательством субъектов Российской Федерации: 

· разработка социальных норм и нормативов, обеспечивающих реализацию прав и 

законных интересов молодежи в области воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты; 

· информационное обеспечение и научное обоснование деятельности по реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

· долевое финансирование межрегиональных целевых программ в области 

государственной молодежной политики в Российской Федерации и мероприятий по ее 

реализации; 

· ведение реестров молодежных, детских общественных объединений и осуществление 

государственной поддержки деятельности указанных объединений; 
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· обеспечение мер стимулирования деятельности организаций и граждан по реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

· установление мер государственной поддержки молодых семей; 

· обеспечение занятости молодежи; 

· обеспечение летнего отдыха детей и молодежи; 

· организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих, осуществляющих реализацию государственной молодежной 

политики в Российской Федерации; 

· проведение научных исследований по проблемам государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, а также социальных экспертиз программ (проектов) в 

области государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

· обеспечение координации деятельности организаций по реализации государственной 

молодежной политики в Российской Федерации; 

· обеспечение соблюдения законодательства о государственной молодежной политике в 

Российской Федерации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конкретизируйте особенности регионального уровня управления молодежной 

политикой. 

2. Конкретизируйте полномочия региональных органов власти и управления в сфере 

молодежной политики. 

3. Охарактеризуйте особенности региональных неправительственных организаций и 

СМИ в управлении молодежной политикой. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: кейс-задание. 

Примерный перечень кейс-заданий к разделу 5: 

 

Кейс 1. Организация и управление добровольческими ресурсами. 

Цель: отработка навыков профессиональных компетенций, связанных с организацией и 

управлением волонтерской деятельностью, основанных на знаниях в области теории 

управления добровольческими ресурсами, включая законодательство и финансы. 

Основные задачи: 

- Обеспечить получение необходимых знаний, навыков и умений в сфере организации и 

управления добровольческими ресурсами; 

- освоить современные технологии диагностики потенциальных волонтеров, с целью 

профессионального отбора; 

- выработать навыки работы с персоналом, необходимые в практике управления 

волонтерским движением в области отбора и обучения персонала волонтерской организации; 

- ознакомить с навыками конструктивных способов межличностного взаимодействия в 

рамках интервьюирования кандидатов в волонтеры; 

- активизировать собственные личностные ресурсы, способствующие саморазвитию и 

самореализации, повышению уровня толерантности и личностной креативности как 

адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской деятельности, рефлексии, 

повышению устойчивости к эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации; 

- развить способность разработки стратегии работы с волонтерскими группами и 

организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных теорий, 

концепций, подходов и (или) технологий; 

- развить лидерские навыки. Количество участников группы: 5 — 7 человек. Время 

работы: 4 часа. 

 

Кейс. 2 Способы набора и привлечения волонтеров. 

Волонтерский центр заключил соглашение на обслуживание крупного спортивного 
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мероприятия международного уровня - зимних Сурдлимпийских Игр в Ханты-Мансийске. 

Волонтеры должны работать 2 недели. 

Необходимое количество волонтеров: 500 человек (аэропорт 50, допинг контроль 40, 

служба размещения 60, сопровождение делегаций 50, направление потоков зрителей 100, работа 

с судейскими бригадами 20, пресс-служба 40, аккредитация 30 служба технического 

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

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

день.  

Время работы волонтеров: 8 часов смена. 

Задание: составьте график проведения интервью исходя из следующих условий: 

- было подано 1500 заявок; 
- длительность интервью/собеседования 30 мин.; 

- итоговый список волонтеров должен быть представлен через 3 недели; 

- определите сколько нужно интервьюеров /количество рабочих мест; 

- составьте перечень требований к рабочим местам интервьюера. 
 

Кейс 3. Волонтерская программа «Старшие друзья» связана с оказанием 

необходимой поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В программе участвуют дети в возрасте от 7 до 15 лет, состоящие на сопровождении 

учреждения социального обслуживания или иной социальной службы, и имеющие одну или 

несколько проблем из перечисленных ниже: 

недостаток об ения; 

недостаток моционального тепла, поддержки и заботы со стороны ближайшего 

социального окружения; 

трудности об ения со сверстниками; 

переживание чувства одиночества, ненужности, отвержения, замкнутость; 

переживание утраты; 

неуверенность в себе; 

низкая самооценка; 

трудности адаптации к школе или трудности с уч бой, особенно если они связаны с 

проблемами в отношения с учителями и сверстниками; 

отсутствие близкого взрослого, который является для реб нка положительным 

примером. 

Часто участниками программы становятся дети из многодетных или неполных семей, 

дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(включая детей, находящихся под опекой или в при мных семьях), дети из семей, в которых 

родители имеют социальные проблемы. 

В зависимости от трудностей, которые имеются у реб нка, волонтерам могут быть 

поставлены различные задачи, например: поддержка реб нка в преодолении имеющихся 

эмоциональных и поведенческих трудностей; организация досуга для реб нка; поддержка 

реб нка в преодолении личностно-социальных трудностей (например, неумение выстраивать 

отношения со сверстниками, отсутствие друзей); поддержка реб нка в восполнении пробелов в 

знаниях вследствие недостатка образования; помощь в усвоении школьной программы и другие. 

Помимо этого, к волонт ру предъявляется ряд дополнительных требований, которые 

сформулированы в виде «Правил для волонт ра». 

Наиболее важными из них являются: 

волонт р должен относиться к реб нку уважительно; 

волонт р не должен совершать действий, опасны для жизни и здоровья реб нка; 

волонт р не должен принимать решения, вы одя ие за рамки обязанностей без 

согласования с координатором программы; 

волонт р должен ин ормировать родителей (законны представителей) о 

планируемы мероприятия с реб нком и получать и согласие; 

волонт р не может наказывать реб нка; 
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волонт р не должен курить и употреблять алкоголь в присутствии реб нка; 

волонт р не может приводить реб нка к себе домой; 

волонт р не может делать реб нку дороги подарков и давать обе ания, которые он 

не сможет выполнить. 

 

Задание: 

Составьте компетентностный портрет волонтера, включающий как личные, так и 

профессиональные компетенции исходя из специфики его работы в предполагаемаемой 

волонтерской программе 

компетенциям, включая шкалу оценки и удельный вес каждого навыка. 
 

Кейс 4. Правильный отбор волонтеров для проекта - 50% успеха. 

Какие Вам нужны волонтеры? Веселые, умные, а может быть креативные? Каждый, кто 

проводит собеседование с потенциальными волонтерами, сталкивается с проблемными 

ситуациями. С некоторыми из них, вам придется познакомиться и найти правильный выход. 

При проведении собеседования вы понимаете, что потенциальный доброволец не может 

дать вам достаточно информации для принятия решения. Ему может быть неудобно вести 

разговор в силу застенчивого характера, или у него есть, что скрывать от вас. У вас возникли 

сомнения в том, подходит ли доброволец к рабочему месту. 

Задание: разработайте тактику   проведения   собеседования   в   данной   ситуации. 

Возможные варианты: 

1. Будьте терпеливы, дайте ему возможность помолчать. Если доброволец не говорит, 

вновь объясните процесс собеседования. 

2. Наблюдайте за всеми признаками сомнений или встревоженности, они могут быть 

ключами к реальной проблеме или замкнутости. 

3. Спросите, есть ли кто-нибудь, от кого можно получить больше информации о 

добровольце. Перенесите собеседование и постарайтесь получить дополнительную 

информацию. 
 

Кейс 5. При проведении собеседования вы понимаете, что потенциальный волонтер или 

имеет проблему физического или психического здоровья, или у него тяжелая жизненная 

ситуация, которая, по вашему мнению, помешает ему работать в данный момент. 

Задание: разработайте тактику проведения собеседования в данной ситуации. 

1. Дать потенциальному добровольцу возможность рассказать свою историю, не 

прерывая его. оинтересуйтесь, какие шаги были предприняты для преодоления теку и 

трудностей, определите, если возможно, как сильно было стремление найти решения. 

еречислите людей или об ественные организации, которые могут помочь. 

2. Со раняйте доброжелательное отношение, проявляйте симпатию, стремление 

помочь, но не берите на себя ответственность за поиск решений проблем добровольца. 

3. знайте с кем близко об ается волонтер и можно ли связаться с ними для получения 

дополнительной ин ормации. 

4. Обратитесь к специалистам по тем вопросам, в которы вы не ориентируетесь. 

 

Кейс 6. При проведении собеседования вы понимаете, что у волонтера не хватает 

опыта, способностей или интереса, необходимого для того, чтобы он мог принять участие 

в реализации проекта. 

Задание: разработайте собственную тактику поведения в данной ситуации. 

1. Имейте под рукой описания других волонтерских проектов вашего учреждения. 
2. Спросите волонтера, можно ли поделиться информацией, полученной в ходе 

собеседования, с другими руководителями проектов, к которым вы его направите. 

3. Внесите информацию о волонтере в общую базу. Храните информацию о волонтере на 

случай появления возможностей в будущем. 
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ежгрупповое обсуждение. 

Общий вывод: в любом случае важно, чтобы волонтер не остался без альтернативного 

плана или способа действий. 

 

Кейс 7 Обучение волонтеров. 

Волонтерский Центр должен провести обучение для 200 волонтеров по теме 

«Особенности взаимодействия с людьми с инвалидностью» в рамках участия в общероссийском 

интеграционном Фестивале творчества и спорта людей с инвалидностью «Парафест»-2020. 

Задание: 
Каких специалистов вы бы привлекли для обучения волонтеров, обоснуйте: - 

социального работника; - педагога; - психолога; -специалиста по работе с молодежью; - 

представителя общественной организации инвалидов; - опытного волонтера и др. 

специалиста и почему? 
 

Кейс 8 Мотивация волонтеров. 

Волонтерский Центр совместно с одним из учреждений социальной защиты населения г. 

Москвы запустило пилотный проект «Уход на дому». Программа «Уход на дому» осуществляет 

физическую, социальную и моральную поддержку одиноким людям со сниженными 

способностями к самообслуживанию, помогает им вести независимый образ жизни в сво м 

доме. Это одна из программ, предъявляющих наиболее высокие требования к 

профессиональной квалификации социального работника. 

Технология работы в данной программе предполагает: посещение клиента на дому, 

оценку способностей подопечного к самообслуживанию, определение других социальных 

потребностей клиента и наличия ресурсов для их удовлетворения, составление плана ухода. 

Исходя из полученных данных и уч та индивидуальных особенностей клиента, каждому 

подбирается профессиональный патронажный работник. Несмотря на это, и в данной 

программе есть место для применения труда волонт ров, в первую очередь, как офисных 

работников, помогающих осуществлять администрирование процесса (отвечать на входящие 

звонки, вести бланки уч та, вести базу данных клиентов и прочее). В рамках реализации 

проекта требовалось 40 волонтеров. Однако еще на этапе подготовки руководство 

волонтерского центра столкнулось с проблемой недобора волонтеров. Результаты проведенного 

мониторинга продемонстрировали низкую мотивацию потенциальных волонтеров-участников 

данного проекта. 

1. редложите принципы ормирования системы мотивации для волонтеров в рамка 

данного проекта. 

2. Составьте компетентностный портрет волонтеров с целей аудиторией проекта. 

3.редложите е е модели работы в волонтеров в данном проекте, помимо 

представленны . 

 

Кейс 9. Вас пригласили на должность директора Волонтерского центра одного из 

крупнейших вузов страны, со штатной структурой 10 человек и общей численностью 

волонтеров более 1000 человек. Основное направление деятельности Центра – социальное, 

культурное, событийное волонтерство. Текучесть волонтеров на уровне 70 % в год, что 

объясняется отсутствием на данный момент в Центре четкой системы мотивации. 

Задание: 

1. редложите принципы ормирования системы мотивации для волонтеров ентра. 
2. редложите свой вариант мотивационной программы с использованием 

материальны и нематериальны стимулов. 

3. Составьте приблизительный перечень и объем рас одов для реализации программы. 

 

Кейс 10. Удержание волонтеров 
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Волонтерский центр Тольяттинского государственного университета в августе заключил 

соглашение с Хоккейным клубом «Лада» на обслуживание 30 «домашних» игр в 

Континентальной хоккейной лиге. Взамен ХК «Лада» размещает логотипы, баннера, рекламную 

продукцию ТолГУ на стадионе, диктор объявляет благодарность волонтерам ТолГУ. 

Волонтеры должны работать с сентября по февраль. Каждый месяц проводится по 5 игр. 

На каждую игру ХК «Лада» необходимо до 80 волонтеров. 
Статистика по работе волонтеров с сентября по ноябрь, показала следующие итоги по 

посещению волонтеров игр ХК «Лада»: 

1. Сентябрь: все игры по 80 человек. 

2. Октябрь: было 2 игры по 75 человек (игры в воскресенье) и 3 игры по 65 человек. 

3. Ноябрь: 4 игры по 55 человек, 1 игра 25 человек. 
Сейчас конец ноября (экватор). Необходимо подготовить программу по удержанию 

волонтеров, учитывая внешние угрозы в будущем. 

Решение: 

1. Предоставить волонтерам ТолГУ в день работы на играх ХК «Лада» освобождение от 

занятий. 

2. Составить план привлечения волонтеров на каждую игру, пофакультетно. 

3. Заручиться поддержкой Администрации университета. 

4. В январе – сессия. Таким образом, необходимо определиться с 

волонтерами, предоставить им освобождение от занятий. 

5. Ввести новые виды мотивации: выход на лед по окончанию игр, фотосессии с 

хоккеистами, один день с кумиром, автограф сессии и т.д. 

6. Отслеживать вопросы организации работы волонтеров: транспорт, питание, 

взаимодействие с охраной, тикетингом, стюардами и т.д. 

 

1.10. Кейс. Сочинский муниципальный волонтерский центр заключил соглашение 

на обслуживание Всемирной выставки достижений в электротехнике (более 80 

иностранных делегаций) с 10 по 21 апреля в Главном медиа центре (150 000 кв.м., 

Адлерский район г. Сочи). 

Необходимое   количество   волонтеров:   110   человек (аэропорт 20, сопровождение 

делегаций 40, направление потоков зрителей 40, парковка 10). 

Мотивация волонтерам: грамоты, экипировка остается у волонтеров. 

Предоставляемые сервисы волонтерам от организаторов: транспорт (Сочи-Адлер-Сочи), 

питание 1 раз в день. 

Время работы волонтеров: 10 часов смена. 

График работы выставки: 10 и 21 апреля – прибытие и отправка делегатов выставки, 11- 

20 апреля – работа выставки в ГМЦ. 

В итоге на 4 день работы выставки на работу вышло только 40 волонтеров 

(сопровождение делегаций 10, направление потоков зрителей 30). В ходе изучения ситуации 

выяснилось: что во второй и третий день выставки второй автобус для волонтеров опаздывал на 

1 час; были зафиксированы случаи грубого отношения супервайзеров направлений 

сопровождение делегаций и парковка к волонтерам; к концу рабочей смены волонтеры 

оставались голодными; был выявлен случай, когда супервайзеры направления потоков зрителей 

дали задание волонтерам перенести со склада во вспомогательный зал выставки 100 тяжелых 

металлических столов. 

Необходимо для сотрудников Сочинского муниципального волонтерского центра 

разработать меры по удержанию волонтеров. 

Решение: 

1. Необходимо ввести 2-х сменную работу волонтеров. При необходимости донабрать 

волонтеров. Выяснить, чем занимаются волонтеры аэропорта с 11-20 апреля. 

2. Выяснить с организаторами следующие вопросы: транспорта; отношения 

супервайзеров к волонтерам; организовать для волонтеров, помимо основного питания, чай, 

печенье; объяснить организаторам, что волонтеры не грузчики и т.д. 



39 
 

3. Усилить мотивацию: памятные подарки, возможность организовать вечеринку для 

волонтеров или попасть на фуршет, поблагодарить волонтеров. 

 
11. Кейс. Екатеринбургский центр социальных волонтеров работает в городе уже 3 

года. В базе волонтерского центра состоит 500 волонтеров. Волонтерский центр работает на 
базе Управления семьи Администрации Екатеринбурга. 

Добровольцы Екатеринбургского центра социальных волонтеров работают с 5 

реабилитационными детскими центрами (социальная реабилитация детей), 5 домами 

престарелых (организация культурно-массовых мероприятий), 2 общественными 

организациями инвалидов (помощь инвалидам колясочникам), осуществляют адресную 

шефскую помощь 20 семьям с детьми с инвалидностью. 

Для привлечения добровольцев в ЦСВ, сотрудники центра (3 человека) заключили 

соглашения с 50 школами Екатеринбурга, 20 вузами и сузами Екатеринбурга, ведут активную 

работу по привлечению волонтеров в социальных сетях. 

В последнее время сотрудники ЦСВ обратили внимание на снизившую активность 

добровольцев центра в участии в социальных программах в детских реабилитационных центрах 

и домах престарелых; сократилось количество проактивных волонтеров, приходивших в 

волонтерский центр в свободное время; уменьшилось количество статей о работе волонтеров 

ЦСВ в СМИ с 5 в месяц год назад, до 2 статей в месяц в нынешнем году; за последние 5 

месяцев работы, ЦСВ не провел ни одного мероприятия по награждению добровольцев центра, 

из-за увеличения количества мероприятий в последние полгода, которые в основном проходили 

в выходные дни. 

еоб одимо разработать теку ий план удержания добровольцев СВ на ближайшие 

полгода (июнь – декабрь). 

Решение: 

1. Усилить мотивацию волонтеров 

2. Улучшить организацию проведения волонтерских мероприятий 

3. Договориться с вузами о прохождении практики студентами в ЦСВ по профильным 

направлениям. 

4. Привлекать к работе серебряных волонтеров. 

5. Создать волонтерские ячейки в школах, вузах и сузах. 

6. Усилить информационную работу. 

 

12 Кейс. Координация волонтеров. 

В Ваше волонтерское объединение обратились с просьбой предоставить волонтеров 

для проведения краевого/областного конкурса «Волонтер года», который проходит в 

течение трех дней на базе Вашего образовательного учреждения. 

Волонтеры требуются по следующим направлениям: 
1) Помощь в организации и проведении выставки 30 общественных объединений 

(подготовка выставки осуществляется накануне вечера, выставка проходит в течение всего 

дня); 

2) Помощь в организации питания участников конкурса (500 человек, питание в 3 смены, 

3 обеда в течение 3 дней); 

3) Помощь в организации и проведении круглого стола руководителей общественных 

организаций (проходит в течение трех часов в один из дней конкурса); 

4) Помощь в проведении очного этапа конкурса (презентации на сцене, которые 

проходят на протяжении 4 часов в концертном зале) и концерта на церемонии закрытия (2 часа 

в вечернее время) 

Задание: 

1. Определить количество волонтеров, которых необходимо привлечь   к данному 

мероприятию, и составить примерный график их работы; 

2. Составить список необходимых вопросов к организаторам мероприятия; 

3. Составить схему коммуникации с волонтерами во время проведения мероприятий (на 
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какие функциональные группы будут разбиты волонтеры, кто и каким образом будет 

осуществлять координирование их действий). 

 

Что важно помнить: 

Волонтер может работать без питания 4 часа подряд, при этом ему обязаны предоставить 

бутылку воды и 10-минутный перерыв; 

Волонтер не может пользоваться телефоном во время работы на мероприятии; 

В случае, если координатор волонтеров отлучается, необходимо оставить кого-нибудь за 

главного. 

 
13. Кейс. В Ваше волонтерское объединение обратились с просьбой провести серию 

патриотических уроков в школе-интернате для глухонемых детей. К сожалению, у Вашей 
команды нет готового материала и опыта в проведение данного рода социальных проектов. 

Задание: 

1) Определить количество волонтеров, которых необходимо привлечь к данному 

мероприятию; 

2) Выделить основные этапы реализации данного проекта и составить список 

необходимых ресурсов; 

3) Продумать грамотное распределение обязанностей между волонтерами. 

Что важно помнить: 

-то яркое, творческое и интерактивное; 

бые принципы работы с глухонемыми детьми; 

-интернат находится за городом. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
презентация. 

 

1. Технологии управления трудовой активностью молодежи на примере некоммерческих 

организаций города Москва 

2. Специфика управленческой деятельности специалиста по работе с молодёжью по 

реализации молодёжных социокультурных программ 

3. Функциональная модель менеджмента в организации по профессиональной 

адаптации молодежи 

4. Функции идеологии и философии молодежной организации 

5. Матричный подход в управленческой деятельности менеджера молодежной 

некоммерческой организации 

6. Миссия молодежной организации: сущность, содержание 

7. Целеполагание как функция менеджмента в молодежной организации 

8. Планирование как функция менеджмента в молодежной организации 

9. Организация как функция менеджмента в молодежной организации 

10. Руководство как функция управления в молодежной организации 

11. Контроль как функция управления в молодежной организации 

12. Мотивация как функция менеджмента в молодежной организации 

13. Общенаучные и специфические методы менеджмента в молодежной организации 

14. Планирование в менеджменте молодежной организации 

15. Организация как функция менеджмента в молодежной организации 

16. Стратегическое планирование в молодежной организации 

17. Тактическое планирование в молодежной организации 

18. Понятие, типы структур управления в молодежной организации 

19. Организационная культура молодежной организации 
20. Понятие управленческого решения в молодежной организации 

21. Выработка и критерии рационального управленческого решения 
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22. Метод проектного управления молодежной организации 

23. Маркетинговый подход менеджмента в молодежной организации 
24. Бизнес-планирование как функция, метод менеджмента в молодежной 

организации 

25. Структурная модель бизнес-плана некоммерческой организации 
 

РАЗДЕЛ 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Цель: изучение места и роли местного самоуправления в государстве; особенностей 

контроля, измерения качества и эффективности управленческих решений на муниципальном 

уровне. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматриваются основные задачи муниципальной молодежной политики и поэтапные 

действия в следующих основных направлениях: 

- обеспечение соблюдения прав молодежи; 

- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

- содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

- поддержка молодой семьи; 

- гарантированное предоставление социальных услуг и др; 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Конкретизируйте особенности муниципального уровня управления молодежной 

политикой. 

2. Конкретизируйте полномочия муниципальных органов власти и управления в сфере 

молодежной политики. 
3. Охарактеризуйте особенности местных неправительственных организаций и СМИ в 

управлении молодежной политикой. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

 

1. Профессиональные и личностные требования к специалисту по работе с молодежью 

как к управленцу. 

2. Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, содержание. 

3. Роль государственной поддержки молодежи. 

4. Роль кадровой политики в системе менеджмента. 

5. Роль матричной организационной структуры. 

6. Роль мотивации в повышении производительности, результативности деятельности 

организации. 

7. Систематизация процессов управления. 

8. Системный подход к управлению организацией: понятие системы, эволюция и 

сущность современного системного подхода. 

9. Современные методы оценки деятельности менеджеров. Комплексные подходы к 

оценке управленческого труда. 

10. Современные методы развития персонала. 

11. Современные подходы к проектированию нетрадиционных систем мотивации. 

12. Современные тенденции привлечения и закрепления молодежи в рамках 

воспроизводящих систем на региональном уровне. 

13. Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях рынка. 

14. Содержание деловой среды субъекта, реализующего молодежную политику. 

15. Состав и структура персонала организации. Штатное расписание. 

16. Специфика и проблематика проектирования системы оценки административно- 

управленческого персонала некоммерческой, непроизводственной сферы. 
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17. Стратегическое планирование при реализации молодежной политики на 

региональном (муниципальном уровне). 

18. Структура и функции органов управления молодежной политики на 

федеральном/региональном уровне. 

19. Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

20. Технологии администрирования в менеджменте молодежной сферы. 
21. Типы кадровой политики. 

22. Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, сущность кадровой 

политики. 

23. Функции менеджмента: основные, дополнительные. 

24. Функционально-стоимостной анализ как метод определения эффективности 

управленческой деятельности специалиста непроизводственной сферы. 

25. Функция координации как элемент развития стратегического управления. 

26. Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

27. Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

28. Цель как интеграция управления. Цели: классификация, требования. 

29. Элементы кадровой политики и сущность их реализации. 

30. Этапы реализации кадровой политики. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

презентация. 

 

1. Инновационный процесс как объект проектного управления 

2. Менеджмент в предпринимательских структурах молодежи 

3. Понятие коммуникации в менеджменте молодежной организации 

4. Виды коммуникаций в менеджменте молодежной организации 

5. Профессиональные компетенции менеджера молодежной организации (знания, 

умения, навыки) 

6. Характеристика структуры личности менеджера организации 

7. Аксиологический подход в профессиональной деятельности менеджера организации 

8. Менеджмент в сфере политики интеграции молодежи с ограниченными 

возможностями в социально-трудовые отношения 

9. Зарубежный опыт управления сферой молодежной политики 

10. Региональный опыт государственного управления сферой молодежной политики 

11. Матричный подход в управленческой деятельности менеджера молодежной 

некоммерческой организации 

12. Процессный, системный, ситуационный подходы в менеджменте государственной 

молодежной политики 

13. Государство как субъект управления сферой молодежной политики 

14. Государственное программирование и проектирование молодежной политики 

15. Гражданское общество как субъект управления сферой молодежной политики 

16. Молодежная политика как объект государственного управления 

17. Характеристика системы организации органов государственного управления 

18. Молодежная политика как предмет распределения ведения государственного 

управления и местного самоуправления 

19. Молодежные организации как объект менеджмента 

20. Характеристика функций менеджмента в молодежной организации и алгоритм их 

выполнения 

21. Теории мотивации как методология работы с кадрами в молодежной организации 
(А. Маслоу, Ф. Герцберга,  Мак-Клелланда) 

22. Процессный, системный, ситуационный подходы в менеджменте государственной 

молодежной политики 

23. Государство как субъект управления сферой молодежной политики 
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24. Государственное программирование и проектирование молодежной политики 

25. Менеджмент в сфере политики интеграции молодежи с ограниченными 

возможностями в социально-трудовые отношения 
 

РАЗДЕЛ 7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МОЛОДЕЖНЫЕ 

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Цель: изучение особенностей формирования профессиональной компетентности 

руководителя и методов активизации им человеческого ресурса; формирование умений в 

области разработки и принятия управленческих решений в молодежной сфере на основе 

профессионального стандарта; формирование представлений об управленческих функциях, 

навыках и этических нормах специалиста по работе с молодежью. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматривается системное внедрение наиболее приемлемой для самих молодых людей 

формы реализации молодежной политики: активного привлечения молодых к участию в 

решении их собственных и в целом социальных проблем, установления своеобразных 

партнерских отношений. Рассматривается возможность официального закрепления системного 

взаимодействия государства с институтами гражданского общества, оценки вклада в развитие 

этого процесса институтов гражданского общества и потенциал самой молодежи. 

Формулируются концептуальные предложения по формированию и реализации молодежной 

политики в общественных организациях и молодёжных совещательных органах. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите формальную молодежную организацию с точки зрения ее основных 

характеристик 

2. Какие организационно-правовые формы предусмотрены Гражданским кодексом РФ 
для коммерческих и некоммерческих организаций? 

3. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла организации. Перечислите причины, 

приводящие молодежную организацию к упадку. 

4. В чем суть управленческой деятельности в организации? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания: Аналитическое задание 

Примерный перечень тем заданий к разделу 7: 

 

Аналитическое задание 1. Государственная   молодежная политика как объект 

менеджмента молодежной сферы. 

План: 

Понятие молодежи. Структура и динамика молодежи. 

Современные тенденции развития и проблемы молодежи в условиях рынка. 

Понятие личностно-профессиональной конкурентоспособности. 

Современные тенденции привлечения и закрепления молодежи в рамках 

воспроизводящих систем на региональном уровне. 

Роль государственной поддержки молодежи. 

Структура и функции органов управления молодежной политики на 

федеральном/региональном уровне. 

1. Дайте основные характеристики современной государственной молодежной политики 

в России. 

2. Раскройте отношение молодежи к государственной молодежной политике. 

3. Каковы жизненные интересы российской молодежи? 

4. Как вы можете оценить молодежную политику в других странах? 

5. Какие функции выполняют а) федеральные, б) региональные органы 

управления молодежной политикой? 

6. Назовите известные вам определения молодежи. Что в них общего и 
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особенного? 

6. Перечислите основные проблемы современной молодежи. 
7. Что такое личностно-профессиональная конкурентоспособность? 

 

Аналитическое задание 2. Административный подход в молодежной политике. 

План: 
1. Административный подход в управленческой деятельности. Понятие 

администрирования. 
Административная школа управления. 

Принципы административной деятельности. 

Технологии администрирования в менеджменте молодежной сферы. 

Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, содержание. 

1. В чем специфика административного подхода в управленческой деятельности. 

2. Дайте определение понятию «администрирование». 

3. Назовите представителей административной школы управления. В чем их 

заслуга? 

4. Перечислите принципы административной деятельности. 

5. Какие технологии администрирования в менеджменте молодежной сферы 

вы знаете? В чем их особенности? 

6. Определите понятие «регламентация». 

7. Раскройте сущность регламентации управленческой деятельности. 

 

Аналитическое задание 3. Молодежное общественное объединение как субъект 

реализации молодежной политики. 

План: 

1. Понятие социальной организации. 
2. Организационно-правовые формы НКО, молодежных организаций. 

3. Системный подход к управлению организацией: понятие системы, эволюция 
и сущность современного системного подхода. 

4. Систематизация процессов управления. 

5. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда организации и факторы 

внутриорганизационных изменений. 

6. Содержание деловой среды субъекта, реализующего молодежную политику. 

7. Понятия жизненного цикла организации, инертности управления, управленческого 

потенциала. 

 

1. С позиции системного подхода как может быть определена организация? 

2. Раскройте взаимосвязь между организацией и внешней средой. 

3. Какая зависимость существует между объектом управления и субъектом управления? 

4. Назовите этапы жизненного цикла организации. 

5. Назовите элементы внутренней среды организации. 

6. Приведите формальную модель системы управления. 

7. Назовите известные вам организационно-правовые формы НКО. 
8. Дайте характеристику возможным организационно-правовым формам 

9. молодежных организаций. 

 
 

Аналитическое задание 4. 

Процессный подход в молодежной политике. 

План: 

Функции менеджмента: основные, дополнительные. 

Цель как интеграция управления. Цели: классификация, требования. 

Стратегическое планирование при реализации молодежной политики на региональном 
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(муниципальном уровне). 

Определение стратегии развития на основе матриц. Тактическое и оперативное 

планирование на уровне организации (при оказании услуг молодежи, поддержке молодежных 

общественных объединений). 

Функция координации как элемент развития стратегического управления. 

Понятие координации. Специфика координации деятельности творческих 

подразделений. 

Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

Организационное проектирование. 

Иерархия управления и функциональные уровни, понятие и сущность масштаба 

управляемости. 

Организационные структуры управления в молодежной сфере: структурно-целевая, 

программно-функциональная. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое цель? Раскройте этапы формирования цели. 

2. Опишите технологию постановки цели в организации. 

3. Что такое миссия организации? 

4. Что такое стратегия организации? 

5. Что такое тактика организации? 

6. Назовите инструментарий реализации цели. 

7. Постройте «дерево целей» на условном примере. 

8. Назовите правила целеполагания. 

9. Перечислите функции менеджмента. Назовите основные, связующие, специфические 

и частные функции менеджмента в организации. 

10. Приведите алгоритмы выполнения функций управления. 

11. Что такое организационная структура управления и каковы принципы ее 

формирования? 

12. Назовите типы организационных структур управления. 

13. Дайте характеристику бюрократических организационных структур управления. 

Назовите их преимущества и недостатки. 

14. Дайте характеристику органических организационных структур управления. 

Назовите их преимущества и недостатки. 

Аналитическое задание 5. Мотивация как функция менеджмента молодежной 

политики. 

План: 
Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

Роль мотивации в повышении производительности, результативности деятельности 

организации. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. 

Основные подходы к мотивации исполнителей. Подходы к мотивации руководителей. 

Современные подходы к проектированию нетрадиционных систем мотивации. 

Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной политики (на примере 

деятельности волонтера). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию мотивация. 

2. Чем мотивация отличается от стимулирования? 

3. Раскройте содержание процессуальных теорий мотивации. 

4. Назовите содержательные теории мотивации и их разработчиков. В чем отличие этих 

теорий от процессуальных? 

5. Перечислите известные вам подходы к мотивации руководителей. 

6. Преимущества использования нетрадиционных систем мотивации. 

7. Какова роль мотивации в организации? 
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Аналитическое задание 6. Методы управления в молодежных организациях. 

Объем аудиторных часов – 2 часа. 

План: 

Метод проектного управления организацией. 

Роль матричной организационной структуры. 

Понятие саморазвития организации. Организация работы малых групп. 

Методы повышения эффективности работы малых групп. 

Нетрадиционные методы разработки и принятия управленческого решения. 

Маркетинговые подходы к менеджменту: маркетинг как основа и метод условиях рынка. 

Вопросы для обсуждения: 
1. В каких целях следует использовать в менеджменте молодежных организаций 

проектное управление? 

2. Какова сущность управления проектом? 

3. Какова сущность маркетингового подхода в менеджменте? 

4. В чем преимущества использования маркетингового подхода в менеджменте 

некоммерческих организаций? 

5. Перечислите задачи маркетинга в молодежных организациях. 

6. Что такое саморазвитие организации? 

7. Что такое малая группа и каков механизм организации ее работы? 

8. Назовите этапы принятия решения. 

 

Аналитическое задание 7. Управленческие функции и навыки специалиста по 

работе с молодежью. 

План: 
1. Профессиональные и личностные требования к специалисту по работе с молодежью 

как к управленцу. 

2. Моральные и этические требования к специалистам в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

3. Современные методы оценки деятельности менеджеров. Комплексные подходы к 

оценке управленческого труда. 

4. Специфика и проблематика проектирования системы оценки административно- 

управленческого персонала некоммерческой, непроизводственной сферы. 

5. Функционально-стоимостной анализ как метод определения эффективности 

управленческой деятельности специалиста непроизводственной сферы. 

6. Практические навыки по выработке рекомендаций совершенствования деятельности 

специалиста по работе с молодежью. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определите область профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью. 

2. Перечислите виды профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью. 

4. Какие требования предъявляются к специалисту по работе с молодежью? 
5. В чем сущность бихевиористского подхода к оценке личности менеджера и 

специалиста в сфере молодежной политики? 

6. Расскажите о поведенческих теориях менеджмента. 

7. Перечислите психологические типы менеджеров. 

8. Какие сочетания власти вы знаете? 

9. Что такое мораль и этика? 

10. Каковы моральные принципы менеджмента? 

11. Какие принципы персональной этики вы знаете? Дайте им оценку. 

12. Каковы этические обязанности менеджера молодежной организации? 

13. Раскройте этику власти и подчинения. 
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Аналитическое задание 8. Кадровая политика в молодежной сфере. 

План: 

1. Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, сущность 

кадровой политики. 

2. Типы кадровой политики. 

3. Элементы кадровой политики и сущность их реализации. 

4. Современные методы развития персонала. 

5. Этапы реализации кадровой политики. 

6. Роль кадровой политики в системе менеджмента. 

7. Взаимосвязь кадровой политики и кадровой стратегии организации. 
8. Состав и структура персонала организации. Штатное расписание. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите типы кадровой политики. Охарактеризуйте их. 

2. Чем профессионально–квалификационное развитие отличается от профессионально- 

должностного? 

3. Перечислите основные этапы реализации кадровой политики. 

4. Как составляется штатное расписание? 

5. Согласны ли вы, что кадровое обеспечение – необходимое условие развития 

молодежной политики? 

6. Какова роль кадровой политики в системе менеджмента? 

7. Перечислите основные кадровые стратегии. 

Аналитическое задание 9 

Характеристика системы молодежных социальных служб федерального уровня. 

 

Аналитическое задание 10 

Характеристика системы молодежных социальных служб регионального уровня. 

 

Аналитическое задание 11 

Структура социальных служб системы органов по делам молодежи 

 

Аналитическое задание 12 

Программы, основные направления, мероприятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики в регионах РФ. (Центральный федеральный округ). 

 

Аналитическое задание 13 

Программы, основные направления, мероприятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики в регионах РФ. (Северо-Западный федеральный округ) 

 

Аналитическое задание 14 

Программы, основные направления, мероприятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики в регионах РФ. (Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный 

округ). 

 

Аналитическое задание 15 

Программы, основные направления, мероприятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики в регионах РФ. (Дальневосточный федеральный округ, Сибирский федеральный 

округ). 

Аналитическое задание 16 

Программы, основные направления, мероприятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики в регионах РФ. (Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 
презентация. 

1. Цели, задачи, направления, сферы, субъекты менеджмента в государственной 

молодежной политике в Российской Федерации 

2. Механизмы менеджмента в государственной молодежной политике 

3. Анализ управленческой деятельности структур государственного управления в 

Российской Федерации 

4. Менеджмент в государственной молодежной политике как инструмент управления 

социализацией молодежи в Российской Федерации. 

5. Принципы менеджмента в государственной молодежной политике 
6. Положения классической теории Тейлора, (1890-1900гг.) 

7. Положения классической теории Вебера (1890-1900гг.) 

8. Положения классической теории Фора (1890-1900гг.) 

9. Выводы неклассических теорий управления (Урвик, 1900-1930гг.). 

10. Выводы неклассических теорий управления (Керженцев, 1900-1930гг.). 

11. Выводы неклассических теорий управления (Гастер,1900-1930гг.). 

12. Государственная система поддержки субъектов малого предпринимательства. 

13. Концепция человеческих отношений в социально-трудовой сфере (Блейк, 1930- 

1990гг.). 

14. Концепция человеческих отношений в социально-трудовой сфере (Арджерис, 1930- 

1990гг.). 

15. Концепция человеческих отношений в социально-трудовой сфере (Лекарт, 1930- 

1990гг.). 

16. Теория человеческих ресурсов (Герцберг). 

17. Теория человеческих ресурсов (Маслоу). 

18. Теория человеческих ресурсов (Фромм). 

19. Экономическая активность. Занятое и незанятое население. 

20. Проблемы эффективности государственных программ поддержки молодежи в 

предпринимательской деятельности 

21. Понятие, типы структур управления в молодежной организации 

22. Организационная культура молодежной организации 

23. Понятие управленческого решения в молодежной организации 

24. Сущность, содержание основополагающих принципов управления в организации: 

администрирования, человекоцентризма, персонализации. 

25. Инновационные подходы к формированию систем менеджмента в государственной 

молодежной политике в современной России 

 

РАЗДЕЛ 8. САМОМЕНЕДЖМЕНТ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Цель: изучение социальных потребностей, интересов и мотивации к самоменеджменту в  

молодежной среде; выстраивание карьерной лестницы в молодежной среде: разработка миссии, 

резюме и портфолио, формирование связей, развитие наставничества, самопозиционирование в  

социальных сетях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рассматривается самоменеджмент как последовательное и целенаправленное 

использование эффективных методов работы в повседневной практике, с оптимальным 

использованием своих ресурсов для достижения своих же целей, который помогает выполнять 

работу с меньшими расходами, лучше организовать труд (следовательно, получить лучшие 

результаты), уменьшить загруженность работой и, как результат, уменьшить спешку и стрессы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие различия существуют в понятиях «менеджер» и «руководитель»? 

2. Какие современные научные взгляды на сущность самоменеджмента вы знаете? 
3. Перечислите основные технологии самоменеджмента. 

4. Опишите понятие и сущность тайм-менеджменту как направлению самоменеджмента. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 
 

1. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда организации и факторы 

внутриорганизационных изменений. 

2. Делегирование полномочий: понятие, особенности и правила делегирования 

полномочий. 

3. Жизненный цикл организаций социальной сферы: понятие, характеристика основных 

этапов. 

4. Коммуникации: определение и виды. Структура коммуникационного процесса. 

Понятие коммуникационных барьеров. 

5. Контроль: понятие, роль, функции и цели. Основные требования, предъявляемые к 

контролю. 

6. Критерии и показатели эффективного управления. 

7. Менеджер как управленец, организатор, администратор, руководитель. 

8. Менеджер и предприниматель: взаимосвязь и различия. 
9. Менеджмент: основные понятия, цели и задачи. 

10. Метод проектного управления организацией. 

11. Методы управления (экономические, административные или организационно- 

распорядительные, социально-психологические). 

12. Научный подход к менеджменту: основные направления развития теории 

менеджмента. 

13. Объект, субъект управления молодежной политикой и их характеристики. 

14. Организационно-правовые формы НКО, молодежных организаций. 

15. Организационные структуры управления: определение, классификация и принципы 

построения. 

16. Организация: определение, классификация по основным критериям. 

17. Основные функции управления, их характеристика и взаимосвязь. 

18. Современные и специфические функции менеджмента и их особенности. 

19. Профессиональные и личностные требования к специалисту молодежной сферы как к 
управленцу. 

20. Развитие научных представлений о менеджменте (школы: административная, 

научная, человеческих отношений, поведенческих наук; концепция бюрократических 

организаций). 

21. Ресурсы организации. Понятие и виды ресурсов. Роль ресурсного обеспечения для 

молодежной организации. 

22. Системный подход к управлению организацией: понятие системы, эволюция и 

сущность современного системного подхода. 

23. Современные подходы к управлению (системный, ситуационный, комплексный и 

др.). 

24. Социальная ответственность как реализация социально ориентированного 

менеджмента. 

25. Социальная политика как основа управления социальной сферой. 

26. Структура органов управления и регламентирования реализации молодежной 

политики на федеральном / на региональном уровне. 

27. Сущность и особенности менеджмента в организации социальной сферы. 

28. Тактическое и оперативное планирование на уровне организации (при оказании услуг 

молодежи, поддержке молодежных и общественных объединений). 

29. Управленческие решения: определение и характеристика, классификация. Основные 

требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

30. Управленческий труд: особенности содержание и специфика. 
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31. Функции менеджмента молодежной политики. 

32. Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 
33. Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

34. Целеполагание в системе менеджмента молодежной политики. 

35. Управление персоналом молодежной организации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – 

презентация. 

 

1. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда организации и факторы 

внутриорганизационных изменений. 

2. Делегирование полномочий: понятие, особенности и правила делегирования 

полномочий. 

3. Жизненный цикл организаций социальной сферы: понятие, характеристика основных 

этапов. 

4. Коммуникации: определение и виды. Структура коммуникационного процесса. 

Понятие коммуникационных барьеров. 

5. Контроль: понятие, роль, функции и цели. Основные требования, предъявляемые к 

контролю. 

6. Критерии и показатели эффективного управления. 

7. Менеджер как управленец, организатор, администратор, руководитель. 

8. Менеджер и предприниматель: взаимосвязь и различия. 

9. Менеджмент: основные понятия, цели и задачи. 

10. Метод проектного управления организацией. 

11. Методы управления (экономические, административные или организационно- 

распорядительные, социально-психологические). 

12. Научный подход к менеджменту: основные направления развития теории 

менеджмента. 

13. Объект, субъект управления молодежной политикой и их характеристики. 

14. Организационно-правовые формы НКО, молодежных организаций. 

15. Организационные структуры управления: определение, классификация и принципы 

построения. 

16. Организация: определение, классификация по основным критериям. 

17. Основные функции управления, их характеристика и взаимосвязь. 

18. Современные и специфические функции менеджмента и их особенности. 

19. Профессиональные и личностные требования к специалисту молодежной сферы как к 

управленцу. 

20. Развитие научных представлений о менеджменте (школы: административная, 

научная, человеческих отношений, поведенческих наук; концепция бюрократических 

организаций). 

21. Ресурсы организации. Понятие и виды ресурсов. Роль ресурсного обеспечения для 

молодежной организации. 

22. Системный подход к управлению организацией: понятие системы, эволюция и 

сущность современного системного подхода. 

23. Современные подходы к управлению (системный, ситуационный, комплексный и 

др.). 

24. Социальная ответственность как реализация социально ориентированного 

менеджмента. 

25. Социальная политика как основа управления социальной сферой. 

26. Структура органов управления и регламентирования реализации молодежной 

политики на федеральном / на региональном уровне. 

27. Сущность и особенности менеджмента в организации социальной сферы. 

28. Тактическое и оперативное планирование на уровне организации (при оказании услуг 
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молодежи, поддержке молодежных и общественных объединений). 

29. Управленческие решения: определение и характеристика, классификация. Основные 

требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

30. Управленческий труд: особенности содержание и специфика. 

31. Функции менеджмента молодежной политики. 

32. Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

33. Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

34. Целеполагание в системе менеджмента молодежной политики. 

35. Управление персоналом молодежной организации. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-3 Способен к Знать: планы и программы Этап формирования 
организационно- по организации знаний 

управленческой мероприятий в сфере  

работе в сфере молодежной политики  

молодёжной 

политики 

  

Уметь: разрабатывать 
порядок оказания 

Этап формирования 
умений 

 социальных услуг и услуг 
 по организации 
 мероприятий в сфере 
 молодежной политики 
 Владеть навыками Этап формирования 
 применения современных навыков и получения 
 форм и методов работы с опыта 
 молодежью при  

 проведении мероприятий в  

 сфере молодежной  

 политики  

ПК-4 Способен к Знать: алгоритм анализа и Этап формирования 
осуществлению самоанализа качества знаний 

оценки и контроля организации социальных  

качества оказания услуг в сфере молодежной  

социальных услуг в политики  

сфере молодежной Уметь: планировать, Этап формирования 

политики организовывать и умений 
 контролировать качество,  

 эффективность и  

 результативность системы  

 реализации услуг (работ) в  
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  сфере молодежной  
политики 
Владеть навыками Этап формирования 

разработки планов и навыков и получения 

методических опыта 

рекомендаций по  

совершенствованию  

оказания социальных услуг  

в сфере молодежной  

политики  

ПК-7 Способен к ведению Знать: порядок приема, Этап формирования 

необходимой первичной обработки и знаний 

документации и отправки, регистрации  

организации документов;  

документооборота в правила ведения учета  

подразделениях документов, составления  

организаций, номенклатур и  

учреждений по работе формирование дел  

с молодежью Уметь: организовывать Этап формирования 
 контроль за исполнением умений 
 документов; вести  

 необходимую  

 документацию, служебную  

 переписку  

 Владеть: навыками Этап формирования 
 координации деятельности навыков и получения 
 специалистов по ведению опыта 
 документации  

 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
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   существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 
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  выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

 
1. В каких целях следует использовать в менеджменте молодежных организаций 

проектное управление? 

2. Какова сущность управления проектом? 

3. Какова сущность маркетингового подхода в менеджменте? 

4. В чем преимущества использования маркетингового подхода в менеджменте 

организаций культуры и искусства? 

5. Что такое стратегическое планирование и каков механизм его реализации? 

6. Что такое бизнес-планирование и каков механизм его реализации? 

7. Что такое проектный подход в менеджменте организаций культуры и искусства? 

8. Каковы этапы и механизм разработки проектов и программ создания и реализации 

интеллектуальной продукции в сфере культуры и искусства? 

9. Что такое процесс управления? 

10. Что такое функция управления? 
11. Каковы основные содержательные теории мотивации? 

12. Какова роль координации в процессе управления? 

13. Каковы основные условия рациональной организации управленческих решений? 

14. Что такое коммуникационная сеть и в чем ее роль при разработке и принятии 

управленческого решения? 

15. Каковы основные стадии и этапы принятия и реализации управленческих решений? 

16. Что такое государство и гражданское общество? 

17. Перечислите функции управления государственной власти. 

18. Перечислите функции местного самоуправления. 

19. Раскройте сущность государственного управления и местного самоуправления. 

20. Каковы методы управления и регулирования молодежной политики? 

21. Назовите конституционные принципы государственной молодежной политики. 

22. Каковы основные формы государственного регулирования деятельности 

органов местного самоуправления? 

23. Каковы организационно-правовые формы местного самоуправления? 

24. Каковы основные организационные формы осуществления местного само- 

управления в РФ? Каковы их общие черты и отличия? 

25. Каковы основания для классификации органов местного самоуправления? 

26. В чем особенности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления? 

27. Что означает принцип разделения властей применительно к органам местного 

самоуправления? 
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28. На каких уровнях власти осуществляется правовое регулирование муниципальной 

службы? 

29. Как подразделяются муниципальные служащие в зависимости от занимаемой 

должности? 

30. Какие ограничения и с какой целью накладываются на муниципального 

служащего? 

31. Какие социальные гарантии имеют муниципальные служащие? 

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Каковы возможные направления международных связей муниципальных 
образований? 

34. Что такое партнерство бизнеса и власти и социальная ответственность бизнеса? 
35. Каковы критерии социально ответственного поведения бизнеса и механизмы его 

стимулирования? 

36. По какому признаку классифицированы модели социально-экономического 

партнерства бизнеса и власти? 

37. Каковы критерии оценки эффективности партнерства бизнеса и власти? 

38. Какие существуют подходы к организации контроля за расходованием средств 

бизнеса? 

39. Какие программы государственной поддержки молодежной политики, на ваш 

взгляд, являются наиболее актуальными и значимыми? Почему? 

40. Что такое мораль и этика? 

41. Каковы моральные принципы менеджмента? 

42. Какие принципы персональной этики вы знаете? Дайте им оценку. 

43. Каковы этические обязанности менеджера молодежной организации? 

44. Раскройте этику власти и подчинения. 

 

Аналитическое задание 

1. Перечислите задачи маркетинга в организациях культуры и искусства. 
2. Оцените факторы, способствующие интеграции маркетингового и проектного 

подходов в культурно-просветительской и образовательной сферах деятельности. Назовите 

критерии малых предприятий. Оцените достоинства и недостатки малого предпринимательства. 

3. Какие инструменты поддержки молодежного малого предпринимательства вы 

знаете? Назовите основные процедуры управления малым предприятием. 

4. Назовите и раскройте функции государства в управлении. 

5. Оцените зарубежный опыт управления молодежной политикой. 

6. Сравните отечественную и зарубежную практику управления и регулирования 

молодежной политикой. 

7. На   каких   принципах   должны   строиться взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государственной власти субъекта РФ? 

8. Как вы понимаете выражение «всеобщее, равное и прямое избирательное 

право»? 

9. Различаются ли между собой понятия «занимать муниципальную должность» и 

«находиться на муниципальной службе»? 
10. Определите уровни социальной ответственности бизнеса. 

11. Что такое «белая», «черная» и «серая» зоны социальной ответственности бизнеса? 

12. Оцените достаточность партнерства бизнеса и власти в организации и 

стимулировании государственной молодежной политики. 

13. В каких направлениях следует развивать партнерство в интересах молодежи? 

14. Какие направления и формы взаимодействия государственных и муниципальных 

структур являются наиболее важными и эффективными, на ваш взгляд, при разработке и 

реализации молодежной политики? 

15. Раскройте сущность моделей партнерства бизнеса и власти. 

16. Каким образом можно   определить   потребности   молодежи   в   тех   или   иных 
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социальных услугах? 

17. Какие направления деятельности молодежных организаций в регионе являются 

наиболее проработанными и развитыми? 

18. Определите область профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью. 

19. Перечислите виды профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью. 

20. Какие требования предъявляются к специалисту по работе с молодежью? 

21. В чем сущность бихевиористского подхода к оценке личности менеджера и 
специалиста в сфере молодежной политики? 

22. Расскажите о поведенческих теориях менеджмента. 

23. Перечислите психологические типы менеджеров. 
24. Какие сочетания власти вы знаете? 

25. Работа по подгруппам: разделитесь на подгруппы по 4-5 человек. Необходимо 

разработать план (программу) молодежного социального проекта, направленного на решение 

определенной социальной проблемы (задачи). Определите актуальность, цель, задачи, 

основных субъектов процесса управления проектом, временные характеристики проекта, 

содержание работ проекта, экономическую составляющую и специфику финансирования, 

особенности экспертизы проектов и др. составляющие. В каждой рабочей группе выделяется 

организатор групповой работы — докладчик. Необходимо подготовиться к защите проекта. 

Другие рабочие группы участвуют в обсуждении доклада. 

26. Разработайте бизнес-план для любой молодежной организации на выбор (работа по 

подгруппам). Подготовьтесь к защите своего бизнес-плана. 

27. Работа по подгруппам: подготовьте выступления о зарубежных практиках 

управления и регулирования молодежной политики. Необходимо подготовиться к защите 

доклада. Другие рабочие группы участвуют в обсуждении доклада. 

28. Разделитесь на подгруппы по 4-5 человек. Выберите одно из направлений 

социальной сферы (экологическое, социально-культурное, военно-патриотическое, гражданско- 

правовое, спортивно-оздоровительное и др.) Проанализируйте деятельность общественных 

молодежных организаций в этом направлении. Какова его востребованность, эффективность? 

В каждой рабочей группе выберите организатора групповой работы — докладчика. 

Необходимо подготовиться к выступлению с докладом. Другие рабочие группы участвуют в 

обсуждении доклада. 

29. Составьте профессиограмму работника государственных, муниципальных и 

общественных структур, работающих с молодежью. 

30. Разработайте этический кодекс работника государственных, муниципальных и 

общественных структур, работающих с молодежью. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной работе : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-13625-8.     —     Текст     :     электронный      //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в образовательной организации : 

учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 10126-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/453992 (дата обращения: 06.04.2020). 

3. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын [и др.] ; 

под редакцией С. Ю. Трапицына. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00364-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450776 (дата обращения: 

06.04.2020). 
 

5.1.2 Дополнительная литература 

1. Прохорова, О. Г. Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность : учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453276 (дата 

обращения: 06.04.2020). 

2. Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум  

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456270 (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-00539-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/450198 (дата обращения: 07.09.2020). 

 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

https://urait.ru/bcode/466145
http://www.biblio-online.ru/bcode/450776
http://www.biblio-online.ru/bcode/453276
https://www.biblio-online.ru/bcode/456270
https://www.biblio-online.ru/bcode/450198
https://www.biblio-online.ru/bcode/450198
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Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ 

Электронная 
библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 

Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 
.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при  

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в  

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

http://biblioclub.ru/
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 
технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 

   Университета. 
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 
5022. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
сети Университета 

7. База данных 
международного 
индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 

библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 
просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «39.03.03 Организация работы с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно- 

информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Менеджмент в молодежной среде» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в овладение студентами понятийным 

аппаратом современной социологии, привитии им навыков социологического 

мышления и подготовка к углубленному изучению специальных социологических 

дисциплин и областей знания с последующим применением навыков на практике, а 

также применение социологических методов в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности с последующим применением в сфере проектной и 

производственно-прикладной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоить знания о социологии (в сфере социально-технологической, 

организационно-управленческой; организационно-массовой; проектной 

деятельности): знание основных принципов и понятий социологии, 

теоретических положений, обеспечивающее понимание основных 

социологических подходов к анализу проблем, ситуаций и процессов подходы к 

изучению общества и его подсистем; 

2. иметь представление о главных социологических категориях и отраслях 

социологического знания. 

3. уметь применять понятийный аппарат для анализа описания и анализа 

конкретных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с 

современной ситуацией в России и мире; 

4. овладение практическими навыками анализировать события и факты с позиций 

социологии; использование знаний и методов социологии при решении 

профессиональных задач 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Практическая социология» реализуется в обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы «Организация работы 

с молодежью» по направлению подготовки «39.03.03» очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Практическая социология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Социология», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Практическая социология» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Семьеведение», «Социальное предпринимательство». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Семьеведение», «Социальное 

предпринимательство». 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

Способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных 

явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов (ОПК-2); 
Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере молодежной политики (ОПК-3); 

Способен проводить современные социологические исследования по вопросам 

молодежной политики и положения молодежи в обществе (ПК-12) 

В   соответствии   с    основной    профессиональной    образовательной    программой 

«Организация работы с молодежью» по направлению подготовки «39.03.03 

Организация работы с молодежью». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Анализ и оценка 
профессиональной 

информации 

ОПК-2 

Способен  к 

критическому 
анализу и 

содержательному 

объяснению 
социальных явлений 

и процессов на 

основе научных 
теорий, концепций, 

подходов 

ОПК-2.1. Анализирует 

и обобщает 
профессиональную 

информацию на основе 

научных теорий, 
концепций, подходов 

Знать: Анализирует 
и обобщает 

профессиональную 

информацию на 
основе научных 

теорий, концепций, 

подходов 

ОПК – 2.2. Участвует в 

экспертно-
консультационной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

Уметь: Участвует в 
экспертно -

консультационной 

деятельности в сфере 
молодежной 

политики 

ОПК-2.3. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 
комплексной 

информации. 

Владеть: навыками 

описывать 
социальные явления 

и процессы на 

основе комплексной 
информации 

Представление 

результатов 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 Способен составлять 

и оформлять отчеты 

по результатам 
профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной 
политики 

ОПК- 3.1 

Систематизирует 

результаты 
профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 
в форме отчетов; 

 

Знать: результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 
молодежной 

политики в форме 

отчетов; 
 

ОПК- 3.2. 

Представляет 

Уметь: применять 

результаты научной 
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результаты научной и 

практической 
деятельности в форме 

публичных 

выступлений и/или 
публикаций. 

и практической 

деятельности в 
форме публичных 

выступлений и/или 

публикаций. 

ОПК-3.3. Умеет 

осуществлять 

мониторинг, сбор и 
обработку информации 

об основных 

тенденциях в сфере 
молодежной политики; 

готовить 

аналитическую и 

другую отчетную 
информацию по 

результатам 

профессиональной 
деятельности в сфере 

молодежной политики 

Владеть навыками: 

осуществлять 

мониторинг, сбор и 
обработку 

информации об 

основных 
тенденциях в сфере 

молодежной 

политики; готовить 

аналитическую и 
другую отчетную 

информацию по 

результатам 
профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной 
политики 

Профессиональные ПК-12 Способен проводить 

современные 

социологические 
исследования по 

вопросам 

молодежной 
политики и 

положения 

молодежи в 

обществе 

ПК-12.1. Владеет 

технологиями 

проведения 
социологических 

исследований по 

выявлению проблем в 
молодежной среде 

Знать: технологии 

проведения 

социологических 
исследований по 

выявлению проблем 

в молодежной среде 

ПК-12.2.  

Осуществляет 

систематический сбор, 
обобщение и анализ 

проблем в молодежной 

среде с целью 

выработки 
организационных 

решений 

Уметь: осуществлять 

систематический 

сбор, обобщение и 
анализ проблем в 

молодежной среде с 

целью выработки 

организационных 
решений 

ПК-12.3. 
Систематизирует и 

анализирует 

информацию с целью 

составления 
методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 
реализации услуг 

(работ) в сфере 

молодежной политики 

Владеть навыками: 
систематизации и 

анализа информации 

с целью составления 

методических 
рекомендаций по 

совершенствованию 

реализации услуг 
(работ) в сфере 

молодежной 

политики 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 2 семестре по очной 

форме обучения составляет 5 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 

 

 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

 

Семестры 

2 
   

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 

 
90 

 

 
90 

   

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 30 30    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 40 40    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

 
Очной формы обучения 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Институционализация 

социологии 

36 18 18 4 6  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Раздел 2. Система 
социологического знания 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 3. Общество как 
социокультурная система 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 4. Виды и формы 
связей в социальной 

системе 

36 18 18 4 6  8 

Раздел 5. 
Социокультурные 
образования в обществе 

36 18 18 4 6  8 

Контроль 
промежуточной 

аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 
180 90 90 20 30  40 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очное отделение 

 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь,
 ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
ан

и
й

, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д
ан

и
я
 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л

ь
, 

ч
ас

 

 Ф
о
р
м

а 
р
у
б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 
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Модуль 1. семестр 2 

Раздел 1. 
Институционализация 

социологии 

18 8 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. Система 

социологического 

знания 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. Общество 

как социокультурная 

система 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 4. Виды и 
формы связей в 

социальной системе 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Социокультурные 

образования в 

обществе 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 

90 40  40  10  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

90 40  40  10  

 
 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. Институционализация социологии 

Цель: сформировать способности к самоорганизации и самообразованию через 

изучение этапов становления и развития социологии и форм ее институционализации 

как науки, а также совершенствование способности к критическому восприятию, 

обобщению, анализу профессиональной информации, постановке цели выбору путей ее 

достижения через освоение основных социологических парадигм 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социологический проект О. Конта. Динамика социальных изменений в Х1Х веке 

и требование их «позитивного» объяснения. Зарождение и развитие самостоятельной 

науки. О. Конт: отделение науки об обществе от теологии и метафизики. Научная 

«библия будущего». Закон трех фаз умственного развития человечества. Теория 

индустриального общества О. Конта. Учение О. Конта о социальной статике и 

социальной динамике. О. Конт о критериях научности, методах анализа общества и  

поведения людей. Позитивизм как направление социологии и его основные постулаты. 

Эволюционная концепция Г. Спенсера. Введение Г. Спенсером понятий 

структуры и функций, институтов, их значения для объяснения социальных феноменов. 

Обоснование принципов отказа от исторической и классовой предвзятости. 

Теоретико-методологические основы развития социологии в России: 

позитивистское течение (М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. 

Данилевский); социология народничества (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. 

Лавров); субъективистское (Н.К. Михайловский, С.Н. Южаков); «легальный марксизм» 

(П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология (Н.И. Зибер, 

Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Важнейшие идеи и традиции русской социологии. 

Внешние и внутренние формы институционализации мировой и отечественной 

социологии. Важнейшие мировые, европейские и российские социологические центры. 

Современное состояние социологии и проблема выбора социологической 

парадигмы. Методологические принципы и характеристика основных социологических 

парадигм. 

Структурные парадигмы. Сущность и основные теории структурного 

функционализма. Структурно - функционалистское направление в социологии Э. 

Дюркгейма. Концепция социальных фактов. Значимость методологии Э. Дюркгейма для 

анализа социальных проблем современного российского общества. 

Т. Парсонс: школа структурного функционализма. Теория «социального 

действия» и ее роль. Теория «социальной системы». Методологическое значение 

структурно - функциональной социологии Т. Парсонса для понимания судеб 

реформирования российского общества. 

Качественное развитие структурного функционализма Р. Мертоном. 

Сущность и основные теории конфликтных парадигм. Марксистская парадигма о 

материалистическом понимании общественного прогресса. Развитие марксистской 

конфликтной парадигмы социологами Франкфуртской школы. 

Современная концепция социального конфликта Р. Дарендорфа. Конфликт как 

норма развития социальной системы. Структурно - функционалистская конфликтная 

теория Л. Козера. Своеобразие конфликтной теории Дж. Рекса. 

Интерпретативные парадигмы. «Понимающая» социология М. Вебера. Понятие 

социальной реальности, место в ней социального действия. Символический 

интеракционизм Дж. Мида, Ч. Кули и Г. Блумера. Проблемы спонтанных форм 

поведения в современной России. Феноменология и этнометодология. 

Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической 

науке. Интегральная социология П. Сорокина. Интегральная природа человеческой 

личности. Социокультурные суперсистемы и флуктуации общества. Возможность 

использования методологии П. Сорокина для определения судеб реформ в России. 

Объединительные парадигмы. Теория структурации А. Гидденса. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Деятельная социология П. Штомпки. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Социологический проект Огюста Конта 

2. Социология как наука: внешние и внутренние признаки институализации 

3. Эволюционная концепция Г. Спенсера 

4. Теоретико-методологические основы развития социологии в России 

5. Структурные парадигмы: сущность и основные теории 

6. Развитие марксистской конфликтной парадигмы социологами Франкфуртской 

школы 

7. Конфликт как норма развития социальной системы 

8. Интерпретативные парадигмы 

9. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической 

науке 

10. Интегральная социология П. Сорокина 

11. Объединительные парадигмы 

 

РАЗДЕЛ 2. Система социологического знания 

Цель: совершенствование способности использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

через понимание специфики предметной области социологии как науки 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение категориального аппарата в науке. Основные социологические 

категории. 

Уровни и виды понятийного аппарата социологии. Связь важнейших социологических 

понятий с теоретическими направлениями в социологии. Интегративный характер 

категорий социологии и других наук. Объект и предмет познания социологии как науки.  

Категория «социальное» в предметной области социологии. Сущность «социального». 

Роль «социального» в специфике социологического познания. 

Сущность понятия закон. Социологический закон как выражение существенной, 

необходимой устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение 

целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Закономерности общественного развития. Тенденции 

общественного развития. 

Место социологии в системе наук: социология и социальная философия, 

социология и история, социология и психология, социология и экономическая теория, 

социология и антропология и т.д. Взаимоистоки социальной работы и социологии. 

Различные подходы к рассмотрению структуры социологии. Макро- и 

микросоциология как два уровня изучения общества. Основные макро- и 

микросоциологические теории, их суть. 

Общесоциологическая теория, специальные и отраслевые теории, конкретные 

социологические исследования. Теории среднего уровня, их сущность и место в 

структуре социологического знания. Фундаментальные и прикладные исследования как 

направленность социологического знания на решение познавательных или 

практических целей. Методы социологии. Место социальной инженерии в структуре 

социологического знания. 

Функции социологического знания и их классификация. Сущность и значение 

функций социологии: познавательная, описательная, диагностическая, прогностическая, 

социального проектирования и конструирования, социо-технологическая, 

управленческая, критическая, идеологическая и др. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные категории и понятия социологии. 

2. Значение категориального аппарата в науке. 

3. Сущность «социального». 
4. Сущность понятия закон. 

5. Сущность понятия закономерность. 
6. Сущность понятия тенденция. 

7. Категориальный аппарат социологии. 

8. Объект и предмет познания социологии как науки. 

9. Место социологии в системе наук. 

10. Взаимоистоки социальной работы и социологии. 

11. Основные компоненты знания и различные подходы к рассмотрению структуры 

социологии 

12. Основные макро- и микросоциологические теории, их суть. 

13. Макро- и микросоциология как два уровня изучения общества. 
14. Теории среднего уровня. 

15. Методы социологии. 

16. Основные функции социологии. 

17. Сущность познавательной функции социологии. 

18. Сущность мировозренческой функции социологии. 

19. Сущность прогностической функции социологии. 

20. Сущность идеологической функции социологии. 

 

РАЗДЕЛ 3. Общество как социокультурная система 

Цель: дать представление о социальных системах, различных концептуальных 

подходах для формирования способности к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации, постановке цели выбору путей ее достижения. 
Дать представление об обществе как целостной социальной системе, раскрыть 

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной 

мобильности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятий общество, социальная структура и социальной системы. 

Уровни социальных систем, их иерархичность. Признаки общества как целостного 

социального образования. Общество как социетальная система. Разработка различных 

концептуальных подходов к определению «общество»: теории «действующих 

индивидов», теория «социальных групп», институциональный поход, функциональная и 

аналитическая концепции. 

Теории происхождения общества: инструментальная, гендерная, кратическая, 

семантическая и др. Современные концепции обществ: цивилизационная, теория 

глобального общества И. Валлерштайна, концепция коммуникативного общества Н. 

Лукмана, теория «трех волн» О. Тоффлера, теория «стадий экономического роста» У. 

Ростоу и др. Типология обществ в социологии. 

Понятие социальная структура. Основание социальной структуры. Виды 

оснований социальной структуры. Типы социальных структур. 
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Идеи социального неравенства в общественной мысли до возникновения 

социологии. Теория классов К. Маркса и становление стратификационной теории. М. 

Вебер: классический этап становления социологии неравенства. Теория стратификации 

П. Сорокина. Функционалистская стратификация (Т. Парсонс, Г. Шилз, Б. Барбер, К. 

Девис и др.). Основные понятия стратификационного анализа: социальный класс, 

социальный слой, социальная группа. Современные формы социального неравенства. 

Понятие бедности. Абсолютная и относительная бедность. Нищета. Понятие 

депривации. Понятие элиты. (В. Парето, М. Вебер, Боден, Г. Моска, Г. Лассузл и др.). 

Классификация элит. Понятие маргинальности. Роль маргиналов в формировании 

социальной структуры. 

Методы изучения социальной структуры и стратификации. Социальная 

структура и социальная стратификация современного российского общества. 

Природа социальной мобильности. Сущность социальной мобильности. Типы и 

формы социальной мобильности. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 

Групповая и индивидуальная мобильность. Межгенерационная и внутригенерационная 

мобильность. Факторы социальной мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

Групповая замкнутость. Характеристики социальной мобильности. Всеобщность. 

Интенсивность. Абсолютная и относительная интенсивность. Миграция и 

миграционная мобильность. Типы и виды миграции. Особенности миграции в 

современной России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность понятия общество. 

2. Сущность понятия социальной системы. 

3. Сущность понятия социальная структура. 

4. Дайте понятие системного и комплексного подхода в социологии. 

5. Раскройте содержание социальной системы как структурно-функциональной 

генетической целостности. 

6. Назовите основные функции общества как системы и раскройте их содержание. 

7. Инструментальная теория происхождения общества. 
8. Гендерная теория происхождения общества. 

9. Кратическая теория происхождения общества. 

10. Семантическая теория происхождения общества. 

11. Понятие социальной структуры. 

12. Виды оснований социальной структуры общества. 

13. Понятие социальной структуры и виды оснований социальной структуры общества 

14. Идеи социального неравенства в мировой социальной мысли и становление 

стратификационной теории 

15. Современные формы социального неравенства 

16. Понятие элиты и различные подходы к ее сути и классификации 

17. П.Сорокин о социальной мобильности. 

18. Виды социальной мобильности. 

19. Миграция и миграционная мобильность. 

20. Горизонтальная и вертикальная мобильность. 

21. Групповая и индивидуальная мобильность. 

22. Межгенерационная и внутригенерационная мобильность. 
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РАЗДЕЛ 4. Виды и формы связей в социальной системе 

Цель: Разъяснить суть теории социального действия. Дать представление о формах 

социальных связей для дальнейшего использования полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социальной связи и ее значение для жизнедеятельности общества. 

Внутреннее строение социальной связи. Субъекты связи. Предмет связи. Механизм 

сознательного регулирования связи. Принципы регуляции социальной связи. Основные 

компоненты и этапы развития социальных связей: контакты, социальные действия, 

социальные взаимодействия, социальные отношения. Типы контактов. 

Социальное действие как родовое понятие социологии и элементарный узел 

социальной действительности. Сущность социального действия по М. Веберу. Виды 

социального действия. Характеристика целерационального, ценностно-рационального, 

аффективного и традиционного действий. Модель единичного действия Т. Парсонса и 

ее компоненты. Типовые переменные действия. 

Сущность социального взаимодействия между индивидами, группами, 

общностями. Объективная и субъективная стороны социального взаимодействия. 

Макротеории социального взаимодействия (Ф. Тённис, К. Маркс, М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс и др.). 

Теории межличностного взаимодействия. Теория обмена (Дж.Хоуманса). 

Символический интеракционизм (Дж.Г. Мид и Г. Блумер). Управление впечатлениями 

Э.Гофмана. Этнометодология (Г. Гарфинкель). Психоаналитическая теория (З.Фрейд). 

Принципы регуляции социальных взаимодействий. 

Формы социального взаимодействия: сотрудничество, соперничество. 

Конфликт как форма социального взаимодействия. Понятие конфликта как 

процесса в социологии. Источники социального напряжения. Концепция социально- 

классового конфликта К. Маркса. Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа. 

Функционалистское объяснение конфликта. Позитивная роль конфликта. Структурно- 

функционалистская концепция конфликта Льюиса Козера. Своеобразие конфликтной 

парадигмы Дж. Рекса. Источники, основания и причины социального конфликта. 

Формы выражения, структура и функции социального конфликта. Модели развития 

социального конфликта на разных уровнях. Подходы к разрешению конфликта в разных 

социальных системах. 

Социальный    контроль.    Основные     элементы     социального     контроля. 

Разновидности социальных санкций. Девиация. Социальные институты. 

Институционализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 

институтов в жизнедеятельности общества. Понятие «социального института» в 

концепциях различных научных школ. Общие черты и признаки социальных 

институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Структура 

социальных институтов, их типология и иерархия. 

Виды социальных институтов. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, образования, религии. Дисфункции 

социальных институтов. Особенности социальных институтов современного 

российского общества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социальной связи. Многообразие связей и форм его проявления. 
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2. Элементарные виды контактов. 

3. Раскройте суть теории социального действия. 

4. Сущность социального действия и его типология. 

5. Определите типы социальных взаимодействий. 

6. Сущность социального взаимодействия между субъектами. Объективная и 

субъективная стороны социального взаимодействия. 

7. Принципы регуляции социальных взаимодействий. 

8. Теории межличностного взаимодействия. 

9. Понятие социального конфликта как формы социального взаимодействия и как 

социального процесса 

10. Социальные конфликты в российском обществе 

11. Функции социальных институтов. 

12. Цели социальных институтов. 

13. Задачи социальных институтов. 

14. Понятие социальная организация, ее основные характеристики и функции 

15. Классификация социальных организаций 
16. Типы и формы организаций 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Социокультурные образования в обществе 

Цель: проверить понимание студентами сущность социальных общностей как форм 

организации совместной жизни индивидов на основе социального взаимодействия для 

дальнейшего совершенствования их способности применять в профессиональной 

деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по 

основам социологической теории и методам социологического исследования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социальной организации. Организация как высший уровень развития 

социальной системы. Основные свойства социальных организаций. Понятие эффекта 

синергии. Функции социальных организаций. Классификация социальных организаций. 

Строение организаций. Организационная сложность. Иерархия. Функционирование 

организаций. Типология организаций. Формы организаций. Бюрократия и организация. 

Бюрократия по М. Веберу. Мертоновская модель бюрократии. Развитие менеджмента в 

современной России. 

Сущность понятие «социальная общность». Причины, по которым обществу 

необходимо знать, из каких социальных общностей и социальных групп оно состоит. 

Предпосылки формирования социальных общностей. Основные признаки социальных 

общностей. Социальные общности как форма социальной организации. 

Номинальные (социальные категории) и реальные общности. Условные и 

реальные общности. Агрегация. Массовые и групповые общности. Массовые 

общности: толпа, публика, аудитория, масса, социальное движение, общественность. 

Социальные общности как источник социальных изменений. Основные социальные 

общности, проживающие в России. Теории возникновения и развития неустойчивых и 

устойчивых общностей. Социальные движения как новые общности. 

Сущность понятия «групповая общность», «социальная группа». Сравнение 

массовых общностей с групповыми общностями. Понятие социальной группы в системе 

социологического знания. Вклад в развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. 

Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Большие и малые 

социальные группы. Видовая классификация больших социальных групп. 
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Сущность понятия «малая социальная группа». Причины, из-за которых 

необходимо изучать малые группы. Наименьшая «малая социальная группу». 

Классификация малых социальных групп. Реальные и мнимые социальные группы. 

Формальные (официальные) и неформальные группы. Первичные и вторичные группы.  

Референтные группы и членские группы. Семья как социальный институт и малая 

социальная группа. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность понятия «социальная общность». 

2. Основные причины, по которым обществу необходимо знать, из каких социальных 

общностей и социальных групп оно состоит. 

3. Социальные общности как форма социальной организации. 

4. Условные и реальные общности 

5. Агрегация. 

6. Массовые и групповые общности. 

7. Сущность понятия «групповая общность», «социальная группа». 

8. Вклад в развитие теории социальных групп Э. Дюркгеймом. 

9. Вклад в развитие теории социальных групп П.Сорокиным. 

10. Вклад в развитие теории социальных групп Р.Мертоном. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: презентация. 

Цель: Выработать практические навыки у студентов теоретизации и 

систематизации информации. 

 

Критерии оценки презентации: 

1. Тема полностью раскрыта, ключевые слова выделены (20 баллов) 

2. Творческий и самостоятельный характер (10 баллов). 
3. Дополнительные, интересные данные, приведенные в работе (10 баллов). 

4. Количество слайдов по теме должно быть не менее 35 (10 баллов). 

5. Количество первоисточников найденных по теме не менее 5 (в 

исключительном случае меньше). Допускается использование электронных источников, 

но в данном случае первоисточники должны быть уже опубликованы и взяты из 

достоверных источников (см. сайты электронных библиотек). Информация из 

Википедии, сайтов типа шпаргалки.ру или рефераты и контрольные работы студентов 

– не будет оцениваться (10 баллов). 

6. Список литературы и ссылки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82- 

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления») (10 баллов). 

7. На каждом слайде должна быть приведена ссылка на первоисточник с 

указанием страницы (10 баллов). 

8. На каждом слайде иллюстрация или анимация визуализирующая 

содержание текста (10 баллов). 
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9. Приведено 5 вопросов с вариантами ответов для самопроверки студентов 

усвоения пройденного материала (в виде приложения к презентации или отдельно в 

формате Word), а также тестовое задание (в формате Word) из 10 вопросов с 4 

вариантами ответов по пройденному материалу. Выбор ответа должен быть только один 

(ответы должны быть взаимоисключающими). Вопросы и ответы должны быть 

вразумительными, будет оцениваться качество их содержания. Не приводить: Все 

верно. Все не верно. Верно А и Б и т.п. Правильные варианты ответов должны быть 

выделены красным цветом (10 баллов). 

 

Требования к программному обеспечению - Windows 7. 

Не своевременно представленная презентация будет оцениваться ниже. 

В презентации обязательно должно быть оглавление (содержание) и список 

литературы. 

В названии файла сначала приводится на русском языке Фамилия студента, номер 

практического задания, а потом название презентации (например, Иванов 1пз Развитие 

социологии в России). 

 

Примерные темы презентаций 

1. Основные этапы становления и развития мировой социологической мысли. 

2. О. Конт – основатель социологии. 

3. Г.Спенсер - родоначальник “органицистской школы” в социологии. 

4. Институционализация социологической школы Э.Дюркгеймом. 

5. Психологизм в социологии: основные представители и их взгляды. 

6. Школы "одного фактора" и их роль в развитии социологии. 

7. Формальная социология. 

8. Понимающая социология. 

9. Структурный функционализм: основные представители и их идеи. 

10. Чикагская школа социологии. 

11. Символический интеракционизм: основные представители и их идеи. 

12. Этнометодология. 

13. Основные тенденции развития мировой социологии в ХХ-XXI вв. 

14. Постмодернизм в социологии. 

15. Современные западные социологи и их идеи. 

16. Макросоциологические западные теории: основные представители и их взгляды. 

17. Теории конфликта: основные представители и их взгляды. 

18. Микросоциологические западные теории: основные представители и их взгляды. 

19. Теории социального обмена: основные представители и их взгляды. 

20. Феноменологическая социология: основные представители и их взгляды. 

21. Основные периоды и этапы развития социологии в России. 

22. Особенности возникновения и развития российской социологии. 

23. Субъективная школа социологии в России: основные представители и их 

взгляды. 

24. Географический детерминизм в России: основные представители и их взгляды. 

25. Органицизм в России: основные представители и их взгляды. 
. 

Критерии оценки презентации: 

Педагогический работник оценивает презентацию по стобалльной шкале оценок: 
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Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 
практических заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: презентация. 

Цель: Выработать практические навыки у студентов теоретизации и 

систематизации информации. 

 
Критерии оценки презентации: 

1. Тема полностью раскрыта, ключевые слова выделены (20 баллов) 

2. Творческий и самостоятельный характер (10 баллов). 

3. Дополнительные, интересные данные, приведенные в работе (10 баллов). 

4. Количество слайдов по теме должно быть не менее 35 (10 баллов). 
5. Количество первоисточников найденных по теме не менее 5 (в 

исключительном случае меньше). Допускается использование электронных источников, 

но в данном случае первоисточники должны быть уже опубликованы и взяты из 

достоверных источников (см. сайты электронных библиотек). Информация из 

Википедии, сайтов типа шпаргалки.ру или рефераты и контрольные работы студентов 

– не будет оцениваться (10 баллов). 

6. Список литературы и ссылки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82- 

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления») (10 баллов). 

7. На каждом слайде должна быть приведена ссылка на первоисточник с 

указанием страницы (10 баллов). 

8. На каждом слайде иллюстрация или анимация визуализирующая 

содержание текста (10 баллов). 

9. Приведено 5 вопросов с вариантами ответов для самопроверки студентов 

усвоения пройденного материала (в виде приложения к презентации или отдельно в 

формате Word), а также тестовое задание (в формате Word) из 10 вопросов с 4 

вариантами ответов по пройденному материалу. Выбор ответа должен быть только один 

(ответы должны быть взаимоисключающими). Вопросы и ответы должны быть 

вразумительными, будет оцениваться качество их содержания. Не приводить: Все 

верно. Все не верно. Верно А и Б и т.п. Правильные варианты ответов должны быть 

выделены красным цветом (10 баллов). 

 

Требования к программному обеспечению - Windows 7. 

Не своевременно представленная презентация будет оцениваться ниже. 
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В презентации обязательно должно быть оглавление (содержание) и список 
литературы. 

В названии файла сначала приводится на русском языке Фамилия студента, номер 

практического задания, а потом название презентации (например, Иванов 1пз Развитие 

социологии в России). 

Примерные темы презентаций: 

1. Объект и предмет социологии 

2. Типы категорий социологической науки. 
3. Сущность общефилософских категорий социологии. 

4. Сущность общесоциологических категорий социологии. 

5. Сущность конкретно-социологических категорий. 

6. «Социальное» как основная категория социологической науки. 

7. Три уровня современного понимания категории «социальное» 

8. В чем специфика социологии как науки? 

9. Объект и предмет научного исследования 

10. Раскройте объект и предмет социологии. 

11. Покажите соотношение социологии с другими науками. 

12. Система как общефилососфское понятие. 

13. Функции и законы социологической науки. 

14. Социология как система знания. 

15. Структура социологической науки. 

16. Уровни социологического знания. 

17. Общесоциологические теории. 

18. Теории среднего уровня в социологии. 

19. Эмпирический уровень социологического знания. 

20. Социальная инженерия. 

21. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. 

22. Социология в системе других наук. 

23. Социология семьи как теория среднего уровня. 

24. Политическая социология как теория среднего уровня. 

25. Социология молодежи как теория среднего уровня. 

 

Критерии оценки презентации: 

Педагогический работник оценивает презентацию по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

В   дальнейшем   данные   оценки   автоматически   переводятся   в баллы   для учета 

практических заданий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: презентация. 
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Цель: Выработать практические навыки у студентов теоретизации и 
систематизации информации. 

 
Критерии оценки презентации: 

1. Тема полностью раскрыта, ключевые слова выделены (20 баллов) 

2. Творческий и самостоятельный характер (10 баллов). 
3. Дополнительные, интересные данные, приведенные в работе (10 баллов). 

4. Количество слайдов по теме должно быть не менее 35 (10 баллов). 

5. Количество первоисточников найденных по теме не менее 5 (в 

исключительном случае меньше). Допускается использование электронных источников, 

но в данном случае первоисточники должны быть уже опубликованы и взяты из 

достоверных источников (см. сайты электронных библиотек). Информация из 

Википедии, сайтов типа шпаргалки.ру или рефераты и контрольные работы студентов 

– не будет оцениваться (10 баллов). 

6. Список литературы и ссылки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82- 

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления») (10 баллов). 

7. На каждом слайде должна быть приведена ссылка на первоисточник с 

указанием страницы (10 баллов). 

8. На каждом слайде иллюстрация или анимация визуализирующая 

содержание текста (10 баллов). 

9. Приведено 5 вопросов с вариантами ответов для самопроверки студентов 

усвоения пройденного материала (в виде приложения к презентации или отдельно в 

формате Word), а также тестовое задание (в формате Word) из 10 вопросов с 4 

вариантами ответов по пройденному материалу. Выбор ответа должен быть только один 

(ответы должны быть взаимоисключающими). Вопросы и ответы должны быть 

вразумительными, будет оцениваться качество их содержания. Не приводить: Все 

верно. Все не верно. Верно А и Б и т.п. Правильные варианты ответов должны быть 

выделены красным цветом (10 баллов). 
 

Требования к программному обеспечению - Windows 7. 

Не своевременно представленная презентация будет оцениваться ниже. 

В презентации обязательно должно быть оглавление (содержание) и список 

литературы. 

В названии файла сначала приводится на русском языке Фамилия студента, номер 

практического задания, а потом название презентации (например, Иванов 1пз Развитие 

социологии в России). 

 

Примерные темы презентаций 

1. Социальная стратификация российского общества. 

2. Новые бедные и "новые богатые" в России. 
3. Неравный доступ в системе образования 

4. Социальные проблемы трансграничной миграции в СНГ. 

5. Трансформации социальной структуры российского общества и их последствия. 

6. Формирование и функционирование наднациональных институтов глобального 

общества. 
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7. Свобода действий и свобода выбора 

8. Детерминанты мобильности. 

9. Групповая мобильность. 

10. Индивидуальная мобильность. 

11. Структурная мобильность. 

12. Пауперизация, деклассирование, пролетаризация. 

13. Социологическая теория К. Маркса. 

14. Миграция и ее исторические формы, миграционная политика РФ. 

15. Вынужденная миграция и беженцы. 

16. Старый и новый средний класс. 

17. Исторические этапы становления среднего класса в России. 

18. Ценностные ориентации среднего класса. 

19. Источники пополнения и каналы мобильности среднего класса в России. 

20. Правящий класс и номенклатура. 

21. Теория циркуляции элит. 

22. Трудовая и экономическая миграция. 
23. Демографические факторы мобильности. 

24. Предприниматели, социальный портрет и современные поколения российских 

предпринимателей. Благотворительность и меценатство. 

25. Социальные группы бедных. 

 

Критерии оценки презентации: 
 

Педагогический работник оценивает презентацию по стобалльной шкале оценок: 

 
Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: презентация. 

Цель: Выработать практические навыки у студентов теоретизации и 

систематизации информации. 

 

Критерии оценки презентации: 

1. Тема полностью раскрыта, ключевые слова выделены (20 баллов) 

2. Творческий и самостоятельный характер (10 баллов). 
3. Дополнительные, интересные данные, приведенные в работе (10 баллов). 

4. Количество слайдов по теме должно быть не менее 35 (10 баллов). 

5. Количество первоисточников найденных по теме не менее 5 (в 

исключительном случае меньше). Допускается использование электронных источников, 

но в данном случае первоисточники должны быть уже опубликованы и взяты из 
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достоверных источников (см. сайты электронных библиотек). Информация из 
Википедии, сайтов типа шпаргалки.ру или рефераты и контрольные работы студентов 

– не будет оцениваться (10 баллов). 

6. Список литературы и ссылки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82- 

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления») (10 баллов). 

7. На каждом слайде должна быть приведена ссылка на первоисточник с 

указанием страницы (10 баллов). 

8. На каждом слайде иллюстрация или анимация визуализирующая 

содержание текста (10 баллов). 

9. Приведено 5 вопросов с вариантами ответов для самопроверки студентов 

усвоения пройденного материала (в виде приложения к презентации или отдельно в 

формате Word), а также тестовое задание (в формате Word) из 10 вопросов с 4 

вариантами ответов по пройденному материалу. Выбор ответа должен быть только один 

(ответы должны быть взаимоисключающими). Вопросы и ответы должны быть 

вразумительными, будет оцениваться качество их содержания. Не приводить: Все 

верно. Все не верно. Верно А и Б и т.п. Правильные варианты ответов должны быть 

выделены красным цветом (10 баллов). 

 

Требования к программному обеспечению - Windows 7. 

Не своевременно представленная презентация будет оцениваться ниже. 

В презентации обязательно должно быть оглавление (содержание) и список 

литературы. 

В названии файла сначала приводится на русском языке Фамилия студента, номер 

практического задания, а потом название презентации (например, Иванов 1пз Развитие 

социологии в России). 

 

Примерные темы презентаций 

1. Категории социальное действие и взаимодействие в социологии 
2. Социальные связи и типы социальных систем 

3. Структура и типы социального действия 

Формы и виды социального действия 

4. Теории социального действия 

5. социальное действие в концепции М. Вебера 

6. «Реальное социальное действие» Т. Парсонса 

7. Общая система действий по Т. Парсонсу 

8. Теория действия Дж. Хоманса 

9. Сущность социальной связи и её значение для жизнедеятельности общества 

10. Сущность и структура социальных связей 

11. Типология социальных связей 

12. Виды социальных связей 

13. Элементы социальной связи 

14. Ситуации социальной взаимосвязи 

15. Социетальные связи и социальная система 

16. Понятие социального взаимодействия 

17. Сущность социального взаимодействия 
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18. Формы взаимодействия 

19. Способы взаимодействия 

20. Макро и микроуровень социального взаимодействия 

21. Концепция социального взаимодействия Г. Зиммеля и П. Сорокина 

22. Механизм социального взаимодействия 

23. Элементы и структура социального взаимодействия 

24. Классификация форм социального взаимодействия 

25. Процесс социального взаимодействия 

26 . Категория социального взаимодействия в работах Дж.Г. Мида 

27. Уровни и виды социальных отношений в обществе 

 

Критерии оценки презентации: 

Педагогический работник оценивает презентацию по стобалльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета 

практических заданий. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: презентация. 

Цель: Выработать практические навыки у студентов теоретизации и 

систематизации информации. 

 
Критерии оценки презентации: 

1. Тема полностью раскрыта, ключевые слова выделены (20 баллов) 
2. Творческий и самостоятельный характер (10 баллов). 

3. Дополнительные, интересные данные, приведенные в работе (10 баллов). 

4. Количество слайдов по теме должно быть не менее 35 (10 баллов). 

5. Количество первоисточников найденных по теме не менее 5 (в 

исключительном случае меньше). Допускается использование электронных источников, 

но в данном случае первоисточники должны быть уже опубликованы и взяты из 

достоверных источников (см. сайты электронных библиотек). Информация из 

Википедии, сайтов типа шпаргалки.ру или рефераты и контрольные работы студентов 

– не будет оцениваться (10 баллов). 

6. Список литературы и ссылки должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82- 

2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления») (10 баллов). 

7. На каждом слайде должна быть приведена ссылка на первоисточник с 

указанием страницы (10 баллов). 
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8. На каждом слайде иллюстрация или анимация визуализирующая 
содержание текста (10 баллов). 

9. Приведено 5 вопросов с вариантами ответов для самопроверки студентов 

усвоения пройденного материала (в виде приложения к презентации или отдельно в 

формате Word), а также тестовое задание (в формате Word) из 10 вопросов с 4 

вариантами ответов по пройденному материалу. Выбор ответа должен быть только один 

(ответы должны быть взаимоисключающими). Вопросы и ответы должны быть 

вразумительными, будет оцениваться качество их содержания. Не приводить: Все 

верно. Все не верно. Верно А и Б и т.п. Правильные варианты ответов должны быть 

выделены красным цветом (10 баллов). 

 

Требования к программному обеспечению - Windows 7. 

Не своевременно представленная презентация будет оцениваться ниже. 

В презентации обязательно должно быть оглавление (содержание) и список 

литературы. 

В названии файла сначала приводится на русском языке Фамилия студента, номер 

практического задания, а потом название презентации (например, Иванов 1пз Развитие 

социологии в России). 

 

Темы презентаций 

1. Эволюция социального института 
2. Понятие социального института, классификация и его функции. 

3. Типология социальных институтов. 

4. Функции и дисфункции социального института 

5. Семья как социальный институт. 

6. Государство как социальный институт 

7. Образование как социальный институт 

8. Религия как социальный институт 

9. Ведущие черты социальных институтов – общие для всех социальных 

институтов. 

10. Демографическая ситуация в России: современное состояние и тенденции 

изменения. 

11. Политическая система как регулятор социальной жизни. 

12. Значение   социального   института   как   элемента   социальной структуры 

общества. 

13. Структура (роли, нормы, статусы), функции социальных институтов 

современного общества (на примере одно из социальных институтов). 

14. Дисфункция социального института, причины возникновения и последствия. 

15. Латентные функции социальных институтов и их проявления. 

16. Структурные и функциональные особенности социальных организаций. 

17. Основные типы социальных организаций. 

18. Формальные и неформальные организации. 

19. Основные функции социальной организации. 

20. Классификация социальных групп, видов групп. 

21. Характеристика номинальных и реальных социальных групп. 

22. Территориальные группы (общности), ее основные признаки и 

отличительные свойства. 

23. Малые социальные группы: понятие и виды. 

24. Групповая динамика. 
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25. Основные направления изучения малых групп. 

26. Социальные круги. 

27. Социометрия как метод изучения малых групп. 

28. Стихийные социальные общности. 

 

Критерии оценки презентации: 

 

Педагогический работник оценивает презентацию по стобалльной шкале оценок: 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

В   дальнейшем   данные   оценки   автоматически   переводятся   в баллы   для учета 

практических заданий. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования 

Пример. Вариант 1. 

(??)Название основного труда О.Конта, внесшего огромный вклад в развитие 

социологии(??). 

(?) «Курс социологической философии» 

(?) «Основы социологии» 

(!) «Курс позитивной философии» 

(?) «Дух позитивной социологии» 

(??)В каком году О.Конт ввел в оборот термин «Социология». 

(?) 1830 г. 

(?) 1835 г. 

(!) 1839 г. 

(?) 1842 г. 

(??)В какой лекции О.Конт впервые употребил термин «социология»? 

(?)В 1-й 

(?)В 69-й 

(?)В 54-й 
(!)В 47-й 

(??)Э. Дюркгейм считал, что социология должна изучать ... 

(!)социальные факты 

(?)социальное поведение 

(?)социальные дефиниции 

(?)социальное взаимодействие 

(??)Где родился и где получил образование О. Конт ? 

(?)Париж, Марсель 
(?)Лион, Монпелье 
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(!)Монпелье, Париж 
(?)Марсель, Париж 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования 

Пример. Вариант 1. 

(??)Для того чтобы определить специфику изучения общества именно социологией 

необходимо понять: 

(?) Какие функции выполняет социология как наука. 
(!) Какую часть жизни общества изучает социология, и какими методами она это делает. 

(?) Что является объектом данной науки. 

(?) Какие основные подходы к рассмотрению общества существуют в социологической 

науке. 

(??)Объектом изучения социологической науки является: 

(!) вся совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название 

«СОЦИАЛЬНЫЕ» 
(?) развитие общества и его основных институтов. 

(?) социальные группы и общности. 

(?) общество в целом как надколлективная реальность. 

(??)Огюст Конт в своей работе «Курс позитивной философии» дал следующее 

определение социологии как науки: 
(!)Социология – это позитивная наука об обществе. 
(?) Социология представляет собой науку о социальном поведении, которое она 
стремиться понять и истолковать. 
(?) Социология – это наука о социальной реальности и всех ее проявлениях 
(?) Социология – это наука о генезисе общественной системы 

(??) Макс Вебер под предметом социологии понимал: 

(?) Социальные институты и их основные функции 

(?) Социальные связи между основными элементами общества 

(?) Социальное разнообразие 

(!) Социальное поведение индивидов 

(??) Предметом изучения социологической науки в современном понимании 

являются: 

(?) проблемы народонаселения. 

(!)законы и закономерности развития общества и проявление этих законом в поведении 

людей. 

(?) неравенство между людьми. 

(?) соотношения общественного бытия и общественного сознания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования 

Пример. Вариант 1. 

(??) Действия или объекты, которые воспринимаются обществом как 

эквивалент чего-либо другого, называются … 

(?) физическим контактом 
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(?) ценностями 

(?) правилами 

(!) символами 

(??) К характерным признакам индустриального общества не относится … 

(?) рыночная экономика 

(!) синкретизм 

(?) урбанизация 

(?) индивидуализм 

(??) К экономическим факторам общественного прогресса относятся 

изменения касающиеся … 

(?) армии, права, церкви 

(!) производства, распределения, потребления 
(?) государственных органов, власти, правительства 

(?) культуры, науки, образования 

(??) Э. Дюркгейм социальный прогресс связывает с развитием … 

(!) разделения труда 

(?) эксплуатации 

(?) противоречий 

(?) конфликтов 

(??) В теории конвергенции утверждается, что происходит сближение двух 

типов общества … 

(?) рабовладельческого и постиндустриального 

(!) капиталистического и социалистического 

(?) феодального и постиндустриального 

(?) рабовладельческого и феодального 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования 

Пример. Вариант 1. 

(??) Проблему целенаправленной деятельности индивида в социологии впервые 

поставил… 

(?) Э. Дюркгейм 

(?) О. Конт 
(!) М. Вебер 

(?) К. Маркс 

(??) Что из перечисленного не является элементом структуры социального 

действия? 

(?) действующее лицо 
(?) потребность в активизации поведения 

(?)другое действующее лицо 

(?) цель действия 

(!) взаимные ожидания действующих лиц 

(??) Социальное действие – это: 

(?) любые действия людей в обществе 

(?) связь с действиями других людей 

(!) действие, ориентированное на реакцию и поведение других людей 

(?) социальная активность индивида 
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(??) М. Вебер выделяет 2 значимых признака социального действия: 

(!) наличие субъективного смысла у автора действия 

(?) цель действия 

(!) наличие определенных ожиданий от того, на кого направлены действия 

(?) четкость и организованность действий 

(??) К типам социального действия в понимающей социологии М. Вебера 

относится(???) 

(!)целерациональное 

(?)практическое 

(?)конфликтное 

(?)прогностическое 

(!)традиционное 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 

Модуль контрольного тестирования 

Пример. Вариант 1. 

(??) Выделите главное предназначение социальных институтов общества? 

(?) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость. 
(!) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность 

(?) удовлетворять потребность в передачи опыта между поколениями 

(?) регулирование взаимоотношений между людьми в сфере производства и обмена 

(??) Что не является элементом социальной структуры общества? 

(?) социальный институт 

(?) социальная группа 

(?) социальная организация 

(!) социальный факт 

(??) Что является причиной возникновения социальной структуры общества? 

(!) общественное разделение труда 

(?) общественное разделение социальных отношений 

(?) общественное объединение общественных структур 

(?) взаимоотношения между членами общества 

(??) Как называется структура, в которую входят группы молодежи, группы 

предпенсионного возраста, группы пенсионного возраста, группы среднего 

возраста? 

(?) социально-профессиональная структура 

(?) социально-возрастная структура 

(!) социально-демографическая структура 

(?) социально-политическая структура 

(??) Чем обусловлена динамика социальной структуры общества? 

(?) кризисом индивидуальной идентичности 

(!) переходным состоянием институционального развития и общественных отношений 

(?) кризисом экономических систем общества 

(?) гражданской позицией 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции 

 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 Способен к 

критическому анализу 
Знать: основные типы 

социокультурной 

Этап формирования 

знаний 

и содержательному 

объяснению 

социальных явлений и 

процессов на основе 

научных теорий, 

регуляции поведения 
людей (идеалы, ценности, 
нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно 

пользоваться 

Этап формирования 

умений 

концепций, подходов социологическими 
знаниями и методами; 

 применять их к решению 
 конкретных задач в своей 

 практической деятельности 

 Владеть: приемами Этап формирования 
 анализа воздействия 

общественных законов на 
поведение социальных 

навыков и 

получения опыта 

 групп и слоев  

ОПК-3 Способен составлять 

и оформлять отчеты 
Знать: основные типы 

социокультурной 

Этап формирования 

знаний 

по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

молодежной политики 

регуляции поведения 
людей (идеалы, ценности, 
нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно 

пользоваться 

Этап формирования 
умений 

 социологическими 
 знаниями и методами; 
 применять их к решению 
 конкретных задач в своей 

 практической деятельности 

 Владеть: приемами Этап формирования 

 анализа воздействия 
общественных законов на 
поведение социальных 

навыков и 

получения опыта 

 групп и слоев  
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ПК-12 Способен проводить 

современные 

социологические 

исследования по 

вопросам 

молодежной 

политики и 

положения молодежи 

в обществе 

Знать: основные типы 

социокультурной 

регуляции поведения 

людей (идеалы, ценности, 

нормы, образцы поведения) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: активно 

пользоваться 

социологическими 
знаниями и методами; 
применять их к решению 

Этап формирования 
умений 

конкретных задач в своей 

практической деятельности 

Владеть: приемами Этап формирования 
анализа воздействия 

общественных законов на 
поведение социальных 

навыков и 

получения опыта 

групп и слоев  

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-12 

Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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   положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-12 

Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется 

с задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-12 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 
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  владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими 

затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Теоретический блок вопросов 

Примерные вопросы 
1. Предпосылки возникновения социологии 

2. Институционализация социологии как науки в России. 

3. О.Конт основатель социологии. 

4. Развитие западной классической социологии 

5. Парадигмальность современного социологического знания. Общая 

характеристика социологических парадигм. 

6. Социологические структурные парадигмы: сущность и основные теории. 

7. Социологические интерпретативные парадигмы. 

8. Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в социологической 

науке 

9. Микросоциологические теории: сущность и основные виды. 

10. Макросоциологические теории: сущность и основные виды. 

11. Социология в системе общественных наук. 

12. Объект и предмет социологии. 

13. Функции социологии: сущность, классификация. 

14. Структура социологии. 

15. Теории среднего уровня, их сущность и место в структуре социологического 

знания. 

16. Категориальный аппарат социологии. 

17. Законы, закономерности и тенденции общественного развития. 

18. Методы социологии. 
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19. Различие концептуальных подходов к определению «общество» 

20. Социальная система и социальная структура. 

21. Социальные общности: сущность и разновидности. 

22. Семья как малая группа и социальный институт. 

23. Большая группа: сущность и разновидности. 

24. Малая социальная группа: сущность и классификация. 

25. Социометрия как метод познания и изучения малых социальных групп. 

26. Социальная организация: понятие, типология, строение и функционирование. 

27. Социальный институт: сущность, основные элементы, цели, функции, 

классификация. 

28. Религия как социальный институт: ее структура, типы, формы религиозных 

организаций 

29. Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. 

30. Социологические концепции личности. 

31. Социальная роль и социальный статус. 

32. Социальная стратификация: сущность и виды. 
33. Теория социальной стратификации П. Сорокина: основные понятия и сущность. 

34. Элита: понятие и классификация. 

35. Социальная мобильность: природа, сущность, типология. 

36. Типы и виды миграции. 

37. Виды и формы социальных связей. 

38. Социальное действие: анатомия, мотивация, типология. 

39. Сущность и виды социального действия по М. Веберу. 

40. Социальный конфликт как форма социального взаимодействия. 

41. Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа. 

42. Социальный контроль: сущность, функции, элементы, механизм. 

43. Социальные нормы: сущность и виды. Понятие аномия. 

44. Социальные санкции: сущность и классификация. 

45. Социальная общность: определение и типология. 

46. Исторические типы обществ. 

47. Теории происхождения общества. 

48. Современные концепции развития общества. 

49. Социальные процессы: сущность и основные формы. 

50. Социальные изменения: сущность, основные понятия, основные факторы. 

51. Социальные изменения: основные концептуальные подходы. 

52. Марксизм о социальных изменениях в мире: историко-материалистический 

подход. 

53. Гражданское общество: исторические типы, структура, формы существования. 

54. Бюрократия и организация. Бюрократия по М. Веберу. Мертоновская модель 

бюрократии. 

55. Социальная структура и социальная стратификация современного российского 

общества. 

56. Современные формы социального неравенства в России и в мире. Понятие 

маргинальности. 

57. Мировая система: содержание понятия. Место России в мировом сообществе. 

58. Глобализация как процесс. Современные тенденции глобального развития. 

59. Глобализация: представления об основных теориях. 

60. Понятие глобализация и проблемы связанные с глобализацией. 
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2. Аналитическое задание 
 

1. Провести операционализацию понятия «современная культура». 

2. Провести операционализацию понятия «социальный институт». 

3. Провести операционализацию понятия «российское общество» 

4. Провести операционализацию понятия «институт производства». 
5. Провести операционализацию понятия «социальный институт государства» 

6. Провести операционализацию понятия «поколение». 

7. Провести операционализацию понятия «демографическая структура» 

8. Провести операционализацию понятия «реформа» 

9. Провести операционализацию понятия «инновация» 

10. Провести операционализацию понятия «социальная норма» 

11. Провести операционализацию понятия «бюрократия» 

12. Провести операционализацию понятия «социальный контроль» 

13. Провести операционализацию понятия «социально-территориальная общность» 

14. Провести операционализацию понятия «социальный конфликт» 

15. Провести операционализацию понятия «гендерная структура» 

16. Провести операционализацию понятия «малая социальная группа» 

17. Провести операционализацию понятия «социальный институт семьи» 
18. Провести операционализацию понятия «девиантное поведение» 

19. Провести операционализацию понятия «социальный институт религии» 

20. Провести операционализацию понятия «социальный институт образования» 

21. Провести операционализацию понятия «социальная связь» 

22. Провести операционализацию понятия «социальное взаимодействие» 

23. Провести операционализацию понятия «профессиональная структура общества» 

24. Провести операционализацию понятия «маргинальность» 

25. Провести операционализацию понятия «социальная мобильность» 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета 

системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно- 

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Волков, Ю.Е. Социология: учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва: Дашков и К°, 

2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394- 

03531-9. – Текст: электронный. 

 

2. Лапин, Н.И. Общая социология: учебник для вузов / Н.И. Лапин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00050-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452408 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Долгоруков, А.М. Общая социология. Практикум: учебное пособие для вузов / А.М. 

Долгоруков; под общей редакцией Н.И. Лапина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

00033-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/452369 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 100% доступ 

система РОССИЯ электронная библиотека и база для  

(УИС РОССИЯ) исследований и учебных курсов в  

 области экономики, управления,  

 социологии, лингвистики,  

 философии, филологии,  

 международных отношений и других  

 гуманитарных наук. УИС РОССИЯ  

 поддерживается на базе Научно-  

 исследовательского вычислительного  

 центра МГУ имени М.В. Ломоносова  

Электронная На сайте представлены учебники, http://studentam.net 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
http://www.biblio-online.ru/bcode/452408
http://www.biblio-online.ru/bcode/452369
http://www.biblio-online.ru/bcode/452369
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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библиотека 

учебников 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог  научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ 

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет- 

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar 

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий, предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314 

54.html 

100% доступ 

Библиотека 

юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Практическая социология» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной 

дисциплины, доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, 

на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
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зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*. 

 

5.4.3. Информационные справочные системы 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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   открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio- 
online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 
библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 
электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном зале 

Научной библиотеки 

Университета. 

9. Национальная 
электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

10. Видеотека учебных Коллекция учебных http://eduvideo.online 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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 фильмов «Решение» видеофильмов 100% доступ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Практическая социология» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

 
При реализации учебной дисциплины «Практическая социология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Практическая социология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Практическая социология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Практическая социология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Практическая социология» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

социальном взаимодействии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по организации социального взаимодействия в 

организации работы с молодежью; в социальной сфере, здравоохранении; культуре; медико- 

социальной экспертизе; пенитенциарной системе и системе организаций, регулирующих 

занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; силовых структурах; 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности и форм собственности, 

некоммерческих организация. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами знаний о сущности, структуре и видах социального 

взаимодействия субъектов и объектов социальной сферы; 

 углубление представлений о теории и практике социального взаимодействия в 
коллективе с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и  

культурных различий; 

 обучение навыкам социального взаимодействия в коллективе; 

 овладение навыками социального взаимодействия на практике в процессе 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов; 

 овладение основами теории и практики социального взаимодействия в 

решении социальных проблем на личностном, групповом и государственном уровнях. 

 

1.2.     Место     дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика социального взаимодействия» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Философия», «История», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Социология», «Профессионально-этические основы 

работы с молодежью». Эти дисциплины формируют общий терминологический аппарат и 

базовые знания, необходимые для освоения профильных знаний и навыков по дисциплине 

«Теория и практика социального взаимодействия». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- Социальная безопасность молодежи; 

- Социальные технологии организации работы с молодежью; 
- Молодежная культура и субкультуры; 

- Государственная молодежная политика. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК- 

3, ОПК-1, ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци 

й 

Код 

компет 

енции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсаль 

ные 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

3.2. При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников; 
3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и 

командной работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого; 
3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения 
поставленной цели; 

3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную 
ответственность за результат. 

Общепрофе ОПК-1 Способен применять 1.1. Применяет современные 

ссиональны 

е 

современные 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности в сфере 

молодежной политики 

информационно-коммуникационные 

технологии для сбора и хранения 

информации при решении 

профессиональных задач в сфере 

молодежной политики 

1.2. Применяет современные 

информационно-коммуникационные 
  технологии для обработки информации при 
  решении профессиональных задач в сфере 
  молодежной политики 
  1.3. Применяет современные 
  информационно-коммуникационные 
  технологии для представления информации 
  при решении профессиональных задач в 
  сфере молодежной политики 
  1.4. Применяет современные 
  информационные технологии при 
  взаимодействии с объектами и субъектами 
  профессиональной деятельности с учетом 
  требований информационной безопасности в 
  сфере молодежной политики 
 ОПК-4 Способен к 4. 1. Применяет основные методы и приемы 

профессиональной деятельности в сфере 

молодежной политики. 

4.2. Оценивает эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

молодежной политики. 

 осуществлению 
 внутриведомственного и 
 межведомственного 
 взаимодействия для 
 эффективного решения 

 профессиональных задач в 
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  сфере молодежной 

политики 
4.3. Применяет методы контроля в 

профессиональной деятельности в сфере 

молодежной политики 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 5 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
90 

 
90 

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 30 30 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 40 40 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 2 

Раздел 1. Введение в теорию 
социального взаимодействия 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Межличностное и 

групповое социальное 
взаимодействие 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Практика 
социального взаимодействия 
в организациях социальной 
сферы 

 
36 

 
18 

 
18 

 
4 

 
6 

 
0 

 
8 

Раздел 4. Практика 
межведомственного 

взаимодействия 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 5. Практика 36 18 18 4 6 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

социального взаимодействия 
с клиентами 

       

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 180 90 90 20 30 0 40 

Форма промежуточной 

аттестации 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 

Зачет 

180 90 90 20 30 0 40 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
е
ск

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
ан

и
й

, 
ч

ас
 

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д
ан

и
я
 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Введение в 

теорию социального 

взаимодействия 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
 

Составление 

таблицы по теориям 

социального 

взаимодействия 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Межличностное и 

групповое социальное 

взаимодействие 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 

 
Доклад по 

специфике 

региональной 

коммуникации 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 3. Практика 

социального 

взаимодействия в 

организациях 

социальной сферы 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
Подготовка и 

проведение 

тренинга для 

рабочего 

коллектива 

(тимбилдинг) 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. Практика 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 

 
Разработка 

фандрейзинговой 

кампании 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Практика 

социального 

взаимодействия с 

клиентами 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
Анализ 

особенностей 

социального 

взаимодействия с 

выбранным типом 

клиента 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю, часов 

 

90 

 

40 

  

40 

  

10 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель: формирование теоретических знаний об истории развития социального 

взаимодействия как объекта научного познания, ознакомление с базовой терминологией. 

Тема 1. Основные теории социального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального взаимодействия. Теории социального действия. Структурный  

функционализм Т. Парсонса. Теория социального взаимодействия П.Сорокина. 

Конфликтологическое направление Р. Дарендорфа. Теория обмена Дж. Хоманса и П. Блау. 

Символический интеракционизм Дж. Мида. Драматургический интеракционизм Э. Гофмана 

(теория управления впечатлениями). Этнометодология Г. Гарфинкеля. Феноменология А. 

Шюца. Теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. Теория 

структурации Э. Гидденса. Синтезированный структурализм П. Бурдье. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальное взаимодействие? 

2. Какие ученые занимались разработкой теоретических основ социального 

взаимодействия? 

 
Тема 2. Структура процесса социального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты взаимодействия и их характеристики. Условия взаимодействия. Паттерны 

социального взаимодействия. Правила и нормы социального взаимодействия. Виды 

социального взаимодействия. Уровни социального взаимодействия. Эволюция каналов 

социального взаимодействия. Барьеры взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормы и ценности семейного взаимодействия: исторический анализ 

2. Нормы и ценности гендерного взаимодействия: исторический анализ 

3. Стереотипы и стигмы в социальном взаимодействии: как преодолеть? 

4. Девиация: плюсы и минусы 
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5. Честь. Понятие и трансформация смысла 

6. Обзор книг, фильмов и сериалов об изменениях в нормах и ценностях 

социального взаимодействия 

7. Приведите классификацию видов социального взаимодействия. 

8. Что такое опосредованное взаимодействие? 

9. Чем конкуренция отличается от конфликта? 

10. В чем отличие вербальных каналов от невербальных? 

11. Охарактеризуйте уровни взаимодействия. 

12. Назовите 5 стадий эволюции каналов взаимодействия. 

13. Перечислите 4 канала взаимодействия. Назовите их особенности 

14. Почему в каждом канале есть свои барьеры? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: составление аналитической таблицы по теориям 

социального взаимодействия. 

На основе изучения теоретического материала студент заполняет столбец таблицы в 

соответствии с выбранными теориями (не менее 3). 

 

 Название теории 

ФИО автора(ов)  

Даты жизни  

Краткая биография  

Основные труды  

Влиятели и последователи  

Основные понятия  

Краткие положения теории  

Пример реализации теории  

Критика теории  

Собственная оценка  

 

Перечень теорий для анализа: 

1. Драматургический интеракционизм Э. Гофмана (теория управления 

впечатлениями). 

2. Конфликтологическое направление Р. Дарендорфа. 

3. Символический интеракционизм Дж. Мида. 

4. Синтезированный структурализм П. Бурдье 

5. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

6. Теория обмена Дж. Хоманса и П. Блау. 

7. Теория социального взаимодействия П.Сорокина. 

8. Теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. 

9. Теория структурации Э. Гидденса. 

10. Феноменология А. Шюца. 

11. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: компьютерное тестирование. 

Вариант 1 

1. Социальный статус – это: 

а) ожидаемое поведение в) идентификатор личности 

б) паспортные данные г) положение в обществе 

2. Статусный набор – это: 

а) совокупность приобретенных статусовв) совокупность всех статусов 

б) совокупность предписанных статусов г) синоним социальной роли 

3. Понятие «социальное действие» впервые ввел: 

а) О. Конт в) Э. Дюркгейм 

б) К. Маркс г) М. Вебер 

4. Поведение, которое формируется исключительно на уровне разума: 

а) целерациональное действие в) аффективное 

б) ценностно-рациональное г) традиционное 

5. Конфликтологическое направление в теории социального действия развивал: 

а) П. Сорокин в) Т. Парсонс 

б) Р. Дарендорф г) М. Вебер 

6. Взаимодействие как обмен целенаправленного усилия-действия на стимулы 

рассматривали: 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс в) Дж. Хоманс и П. Блау 

б) П. Бурдьё и Ю.Хабермас г) Т.И. Заславская и О.И. Шкаратан 

7. Дж. Мид и Г. Блумер являются авторами теории: 

а) социодраматический интеракционизм в) этнометодологии 

б) символический интеракционизм г) управления впечатлениями 

8. Теория габитуса принадлежит творчеству: 

а) А. Шюца в) Э. Гидденса 

б) П. Бергера и Т. Лукмана г) П. Бурдьё 

9. Укажите 3 основные формы социального взаимодействия: 

1)    

2)    

3)    

10. Социальное взаимодействие – это    
 

 

11. Расположите термины «субъект», «объект», «актор» и «агент» в схеме: 

 

12. Высший уровень потребностей в иерархии потребностей А.Маслоу: 

а) потребность в безопасности в) потребность в общении 

б) потребность в признании г) потребность в самовыражении 

13. Укажите недостающую группу потребностей в теории К. Альдерфера: 

Потребности в существовании (Е), связи (R) и (…) 

14. Перечислите виды мотивов взаимодействия:    
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15. В чем сложности изучения мотивации взаимодействия:    

 

 

 

16. Перечислите контролируемые условия взаимодействия:    
 

 

17. Однородные действия, которые имеют противоположную направленность: 

а) паттерн «сумма» в) паттерн «параллель» 

б) паттерн «электроны» г) паттерн «хаос» 

18. Недостаток ресурсов относится к механизмам: 

а) поддержания взаимодействия в) окончания взаимодействия 

б) приостановки взаимодействия г) старта взаимодействия 

19. Синусоида: 

а) паттерн колебания отношений от максимума к минимуму 

б) паттерн нарастания отношений и затухания их через определенное время 

в) паттерн разворачивания отношений по расширяющейся спирали 

г) не имеет отношения к паттернам социального взаимодействия 

20. Система общепризнанных критериев, стандартов, на основе которых субъект 

оценивает для себя правильность выполнения роли, а также система контроля за тем, чтобы 

эти критерии, правила игры соблюдались: 

а) ценности в) нормы 

б) паттерны г) мотивы 

 
Вариант 2 

1. Социальная роль – это: 

а) ожидаемое поведение в) идентификатор личности 

б) набор декораций г) положение в обществе 

2. Наиболее характерный для человека статус, с которым его идентифицируют: 

а) вторичный в) предписанный 

б) главный г) приобретенный 

3. Понятие «социальное действие» впервые ввел: 

а) О. Конт в) Э. Дюркгейм 

б) К. Маркс г) М. Вебер 

4. Поведение, которое обуславливается чувствами и эмоциями: 

а) целерациональное действие в) аффективное 

б) ценностно-рациональное г) традиционное 

5. Системный характер социальных действий рассматривал: 

а) П. Сорокин в) Т. Парсонс 

б) Р. Дарендорф г) М. Вебер 

6. Авторы теории обмена: 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс в) Дж. Хоманс и П. Блау 

б) П. Бурдьё и Ю.Хабермас г) Т.И. Заславская и О.И. Шкаратан 

7. Э. Гофман является автором теории: 

а) социодраматический интеракционизм в) этнометодологии 
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б) символический интеракционизм г) управления впечатлениями 

8. Теория структурации принадлежит творчеству: 

а) А. Шюца в) Э. Гидденса 

б) П. Бергера и Т. Лукмана г) П. Бурдьё 

9. Укажите 3 основные формы социального взаимодействия: 

1)    

2)    

3)    

10. Социальное взаимодействие – это    

 

 

11. Действует в интересах какой-либо организации: 

а) объект в) агент 

б) актор г) игрок 

12. Низший уровень потребностей в иерархии потребностей А.Маслоу: 

а) потребность в безопасности в) потребность в общении 

б) потребность в признании г) потребность в самовыражении 

13. Укажите недостающую группу потребностей в теории Д.Мак-Клелланда: 

Потребности достижения, соучастия и    

14. Перечислите виды целей взаимодействия:    
 

 

15. В чем сложности изучения мотивации взаимодействия:    
 

 

 

16. Перечислите неконтролируемые условия взаимодействия:    
 

 

17. Разнородные действия, которые имеют одинаковую направленность: 

а) паттерн «сумма» в) паттерн «параллель» 

б) паттерн «электроны» г) паттерн «хаос» 

18. Выгода относится к механизмам: 

а) поддержания взаимодействия в) окончания взаимодействия 

б) приостановки взаимодействия г) старта взаимодействия 

19. Эвольвента: 

а) паттерн колебания отношений от максимума к минимуму 

б) паттерн нарастания отношений и затухания их через определенное время 

в) паттерн разворачивания отношений по расширяющейся спирали 

г) не имеет отношения к паттернам социального взаимодействия 

20. Система общепризнанных критериев, стандартов, на основе которых субъект 

оценивает для себя правильность выполнения роли, а также система контроля за тем, чтобы 

эти критерии, правила игры соблюдались: 

а) ценности в) нормы 

б) паттерны г) мотивы 
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ И ГРУППОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель: формирование знаний о специфике межличностного и группового 

взаимодействия, формирование навыков общения, командной работы, преодоления 

конфликтов. 
 

Тема 3. Специфика межличностного взаимодействия 

Понятие межличностного социального взаимодействия. Функции межличностного 

взаимодействия. Этапы межличностного взаимодействия. Условия, обеспечивающие 

эффективность межличностного взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности межличностного взаимодействия? 
2. Как мотивационные теории объясняют сущность и функции межличностного 

взаимодействия? 

3. Каковы социально значимые функции межличностного взаимодействия? 

4. Какова   степень структурированности   в различных   формах межличностного 

взаимодействия? 

5. В чем состоят особенности межличностного взаимодействия в малых группах? 

6. Какие условия обеспечивают эффективность межличностного взаимодействия? 

7. Как влияет на успешность межличностного взаимодействия совместимость 

субъектов? 

8. Как понимается процесс восприятия и его роль в межличностном взаимодействии? 

9. Что такое убеждение как метод воздействия? 

 

Тема 4. Понятие и особенности группового взаимодействия 

Малые и большие группы. Теория группового взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое малая и большая группа? В чем их отличие? 

2. Что такое групповая динамика? 
3. Назовите групповые роли и дайте их характеристику. 

4. Как формируется сплоченность группы? 

5. Как можно измерить сплоченность группы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: подготовка и презентация доклада по специфике 

региональной коммуникации. 

Особенности социального взаимодействия в выбранном регионе: 

Россия: Дальний Восток, Крайний север, Сибирь, Черноморское побережье, Чечня, Урал, 

Карелия, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Калининград 

Европа: Бельгия, Нидерланды, Исландия, Италия, Турция, Испания, Португалия, Германия, 

Франция, Греция, Кипр, Черногория, Скандинавские страны, страны Прибалтики 

Азия: Тайланд, Индия, Китай, Япония 

Африка: Египет, Израиль, Алжир, Ливан, Нигерия 

Страны Латинской Америки 

США 

Канада 

Австралия и Новая Зеландия 

Структура доклада 
Характеристика территории (местоположение, площадь, численность, состав населения, 

религия, культура и пр. особенности) 

Исторические особенности, которые могли повлиять на взаимодействие социальных субъектов 

Особенности: 
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Семейного взаимодействия 

Дружбы 

Любви, влюбленности 

Профессионального взаимодействия 

Взаимодействия с незнакомыми людьми 

Взаимодействия с иностранцами / «иноверцами»… 

Невербальной коммуникации (характерные жесты, символы, позы) 
Пример обыденного диалога (например, с социальным работником, таксистом, учителем, 

анкетером) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: контрольная работа 

1. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) особенности межличностного 

взаимодействия. 

2. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) социально значимые функции 

межличностного взаимодействия. 

3. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) особенности межличностного 

взаимодействия в малых группах. 

4. Какие условия обеспечивают эффективность межличностного взаимодействия? 

5. Предположите, какими могут быть этапы группового взаимодействия? (НЕ 

межличностного) 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Цель: формирование у студентов навыков социального взаимодействия на всех 

уровнях и во всех формах, распространенных в социальных организациях. 

Тема 5. Понятие социальных организаций и их специфика 

Понятие и виды организаций социальной сферы. Нормативные основы деятельности 

организаций социальной сферы. Специфика организаций социального обслуживания 

населения. Структура и штатное расписание организаций социального обслуживания 

населения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие организационного взаимодействия от межличностного? 

2. Сформулируйте особенности организационного взаимодействия. 
3. Почему организационное взаимодействие является объектом пристального 

внимания со стороны органов власти? 

4. Сформулируйте 5 основных проблем организационного взаимодействия. 

 

Тема 6. Культура профессионального взаимодействия в социальных организациях 

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие. Кодексы этики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие видов взаимодействий? 

2. Какие нормы взаимодействия содержит международный и российский кодексы 

социальной работы? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: подготовка и проведение тренинга для рабочего 

коллектива (тимбилдинг). 
Студент должен самостоятельно выбрать и дать описание тренинга на сплочение рабочего 

коллектива по схеме: 

1) Название 

2) Авторы методики 
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3) Цель тренинга 

4) Задачи 

5) Участники, ведущие 

6) Ход тренинга 
7) Планируемые результаты 

8) Оценка валидности и эффективности 
Этот тренинг он должен провести на практическом занятии в своей группе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

Дайте развернутые письменные ответы на каждый вопрос. 

1. Понятия: 

социальной организации: 

организации социального обслуживания: 

социального учреждения: 

социальной службы: 

2. Виды взаимодействия внутри организации 

3. Основные роли, принимаемые членами рабочих коллективов 

4. Тренинги, направленные на укрепление сплоченности коллектива 

5. Условия взаимодействия в социальных организациях 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Цель: формирование у студентов навыков межведомственного взаимодействия. 
Тема 7. Специфика межведомственного взаимодействия в социальной сфере 

Понятие ведомств. Виды ведомств. Понятие и принципы межведомственного 

взаимодействия. Формы межведомственного взаимодействия. Системы электронного 

межведомственного взаимодействия. Проблемы межведомственного взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика межведомственного взаимодействия в г.Москве 

2. ЭДО Правительства Москвы 
3. Причины неэффективности межведомственного взаимодействия. 

 

Тема 8. Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями 

Благотворительность бизнеса и государства. НКО. Фандрейзинг в социальной сфере. 

Грантрайтинг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое фандрейзинг? 

2. Каковы основные мотивы благотворительности в социальной сфере? 

3. Перечислите правила составления заявки на гранты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: Разработка фандрейзинговой кампании. 
Студент должен самостоятельно выбрать учреждение и разработать для него 

фандрейзинговую кампанию. 
1) выбрать социальную организацию и описать ее деятельность 

2) подобрать 10 доноров – коммерческих и НКО. 
3) написать письмо одну из доноров. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа с элементами тестирования. 
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Дайте развернутые письменные ответы на вопросы. В тестовых заданиях укажите 

верный ответ. 

1) Что такое межведомственное взаимодействие? 

2) Назовите принципы межведомственного взаимодействия 

3) Перечислите основные субъекты межведомственного взаимодействия 

4) Какими НПА регулируется межведомственное взаимодействие? 

5) Какие функции выполняет электронное межведомственное взаимодействие? 

6) Охарактеризуйте предназначение и структуру регламента межведомственного 

взаимодействия. 

7. Звонок по мобильному телефону сотруднику поликлиники – это межведомственное 

взаимодействие: 

а) электронное непосредственное в) реальное непосредственное 

б) электронное опосредованное г) реальное опосредованное 

8. Регламент межведомственного взаимодействия НЕ определяет 

а) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

б) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе в 

электронной форме 

в) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе 

порядок привлечения организаций к его осуществлению 

г) поведение в спорных и конфликтных ситуациях 

9. Перечислите департаменты г.Москвы, участвующие в межведомственном 

взаимодействии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10) Привлечение дополнительных ресурсов бизнеса, органов власти, НКО и частных 

лиц для достижения социально значимых целей – это … 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

КЛИЕНТАМИ 
Цель: формирование у студентов навыков социального взаимодействия с различными 

категориями получателей услуг и их социальным окружением. 

Тема 9. Специфика социального взаимодействия с лицами старшего возраста и 

инвалидностью 

Старение и его влияние на социальный статус. Правила взаимодействия с лицами 

пожилого возраста. Виды заболеваний, приводящих к инвалидности. Правила 

взаимодействия с лицами с инвалидностью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика пожилого возраста. 
2. Правила взаимодействия с лицами пожилого возраста 
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3. Жестовые языки. 

4. Система макатон. 

5. Пиктограммы. 
 

Тема 10. Специфика социального взаимодействия с лицами группы риска и семьями 

Понятие риска. Типология групп риска. Взаимодействие с зависимыми лицами, 

бездомными, мигрантами, лицами из числа ДС и ДОБПР, трудными подростками. Семья во  

взаимодействии. Демографические, экономические, социально-психологические 

характеристики семьи. Медиация. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое группы риска? 
2. Каковы основные правила взаимодействия с группами риска? 

3. Перечислите правила медиации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: Анализ особенностей социального взаимодействия с 

выбранным типом клиента. 
Студент выбирает тип клиента в зависимости от порядкового номера в списке группы и 

проводит анализ по следующей схеме. 

Схема 

1. Понятие выбранной категории в соответствии с законодательством 

2. Статистические данные по динамике количества лиц выбранной категории в 

РФ и Москве (взять на сайте росстата и мосстата) 

3. Особенности лиц выбранной категории (социальные, психологические, 

физиологические, педагогические и пр.) 

4. Проблемы взаимодействия внутри группы лиц выбранной категории 

5. Проблемы взаимодействия общества с лицами выбранной категории 

 

Категории клиентов 

1. Молодые беженцы из горячих точек 
2. Молодые вынужденные переселенцы из опасных зон 

3. Выпускники интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет 

4. Дети лиц БОМЖиЗ 

5. Молодые женщины БОМЖиЗ 

6. Лица БОМЖиЗ молодого возраста 

7. Молодые лица, имеющие ВИЧ-положительный статус 

8. Молодые лица, находящиеся в МЛС 
9. Молодые лица, освободившиеся из МЛС 

10. Молодые лица, страдающие синдромом Дауна 

11. Молодые лица, страдающие онкологическими заболеваниями 

12. Молодые лица, страдающие СПИДом 

13. Матери-одиночки из числа лиц-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

14. Молодые мигранты из Казахстана 

15. Молодые мигранты из Молдовы 

16. Молодые мигранты из Таджикистана 

17. Молодые мигранты из Узбекистана 

18. Неполные отцовские семьи 

19. Несовершеннолетние матери 

20. Несовершеннолетние преступники 

21. Опекунские семьи 

22. Приемная молодая семья 

23. Приемная неполная семья 
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24. Молодые репатрианты 

25. Родственники молодых лиц, находящихся в МЛС 

26. Молодежь с алкозависимостью 

27. Молодежь с наркозависимостью 
28. Молодежь с игрозависимостью 

29. Молодежь с гаджетозависимостью 

30. Молодежь с суицидальными наклонностями 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

контрольная работа с элементами тестирования. 

Дайте развернутые письменные ответы на вопросы. В тестовых заданиях укажите 

верный ответ.. 

1. Количество пожилых людей во всем мире: 

а) растет в) сохраняется на одном уровне 

б) снижается г) растет только в странах 3го мира 

2. Количество людей с ОВЗ во всем мире: 

а) растет в) сохраняется на одном уровне 
б) снижается г) растет только в странах 3го мира 

3. Всемирная организация здравоохранения к пожилым людям относит мужчин и 

женщин в возрасте от      до      лет, к старым – от       до       _ лет, старше       – к 

долгожителям 

4. Доля пожилых в населении РФ: 

а) 8,5% в) 25,5% 

б) 13,5% г) 30,5% 

5. Доля людей с инвалидностью в населении РФ: 

а) 8,3% в) 25,3% 

б) 13,3% г) 30,3% 

6. С позиции социальной модели, инвалидность – это 

7. С позиции медицинской модели, инвалидность – это 

8. Дискриминация пожилых относится к группе проблем: 

а) медицинских в) психологических 

б) экономических г) социальных 

9. Рост медицинских расходов относится к группе проблем: 

а) медицинских в) психологических 

б) экономических г) социальных 

10. Почему социальную работу с людьми пожилого возраста и людьми с 

инвалидностью объединяют в одно направление? 

а) потому что все пожилые имеют инвалидность 

б) потому что это одна и та же категория 

в) потому что они имеют схожие группы проблем и потребностей 

г) потому что это соответствует принципу экономической целесообразности 

11. Перечислите правила взаимодействия с пожилыми 

12. Перечислите организации, работающие с пожилыми 

13. Перечислите правила взаимодействия с лицами ОВЗ (выберите одну из нозологий) 

14. Перечислите организации, работающие с инвалидами 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме на последнем занятии в 

семестре. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать: основные понятия и 

категории социального 

взаимодействия, 

теоретические подходы к 

изучению социального 
взаимодействия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие 

на межличностном, 

групповом, 

организационном, 
межведомственном уровнях 

Этап формирования 
умений и навыков 

Владеть: навыками 

социального 

взаимодействия, 

применения знаний и 

умений в ходе практических 

занятий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1 

 
 

Способен 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

Знать: понятие и виды 

основных информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

социального взаимодействия 

с использованием ИКТ 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
ОПК-4 

Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

Знать: методы и приемы 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в сфере 

Этап формирования 

знаний 
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 осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

социальной работы  

Уметь: использовать, 

контролировать и оценивать 

методы и приемы 

осуществления 

профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

социального взаимодействия 

в профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Уметь: осуществлять 
взаимодействие на уровне 

организации, учитывать 

региональную специфику 

социального взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации оптимального 
взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-3 

 

ОПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

8-9 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 

ОПК-4  
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 
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   недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 
материала: 

6-8 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки: 

0-6 баллов. 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

8-9 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

6-8 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

0-6 баллов. 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



22  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

1. Аномия в социальном взаимодействии 

2. Барьеры социального взаимодействия 

3. Виды мотивов участников социального взаимодействия 

4. Виды социального взаимодействия 

5. Гедоническая мотивационная теория 

6. Диспозиции в социальном взаимодействии 

7. Интернет как канал социального взаимодействия 

8. Искусственные каналы социального взаимодействия 

9. Искусственные языки как канал социального взаимодействия 

10. Комплексная процессуальная теория мотивации Портера-Лаулера 

11. Конверсия в межличностном взаимодействии 

12. Конгруэнтность в межличностном взаимодействии 

13. Конфликт в социальном взаимодействии: основные подходы 

14. Концепция структурного функционализма Т.Парсонса 

15. Механизмы конверсии в межличностном взаимодействии 

16. Механизмы социального взаимодействия 

17. Механизмы социального контроля в социальном взаимодействии 

18. Организационное взаимодействие: понятие и виды 

19. Основные концепции социального взаимодействия 

20. Особенности и проблемы межведомственного взаимодействия 

21. Особенности межличностного взаимодействия 

22. Паттерны социального взаимодействия 

23. Понятие и особенности группового взаимодействия 

24. Понятие и функции массовой коммуникации 

25. Понятие и функции межличностного взаимодействия 

26. Понятие каналов социального взаимодействия 

27. Правила и нормы социального взаимодействия 

28. Проблематика социального взаимодействия в современном мире 

29. Психоаналитическая мотивационная теория 

30. Ресурсы социального взаимодействия 

31. Символический интеракционизм» Дж. Мида 

32. Синтезированный структуралистский подход П. Бурдье 

33. Современные каналы социального взаимодействия 

34. Социальные статусы и роли во взаимодействии 

35. Социодраматический подход Э. Гофмана 

36. Структура процесса социального взаимодействия 

37. Субъекты взаимодействия и их характеристики 

38. Субъекты межведомственного взаимодействия в социальной сфере 

39. Сферы социального взаимодействия 

40. Теория ERG К. Альдерфера 

41. Теория драйвов 

42. Теория обмена Дж. Хоманса П. Блау 

43. Теория ожиданий В.Врума 

44. Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда 
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45. Теория социального взаимодействия П. Сорокина 

46. Теория социального действия М.Вебера 

47. Теория структурации Э. Гидденса 

48. Уровни социального взаимодействия 

49. Условия социального взаимодействия 

50. Участники социального взаимодействия 

51. Формы социального взаимодействия 

52. Ценности социального взаимодействия 

53. Эволюция каналов социального взаимодействия 

54. Эмпатия в межличностном взаимодействии 

55. Этапы группового взаимодействия 

56. Этапы межличностного взаимодействия 

57. Этика социального взаимодействия 

58. Этнометодология Г. Гарфинкеля 

59. Эффективность межличностного взаимодействия: понятие и факторы 

60. Язык как канал социального взаимодействия 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Дополнительным вопросом на зачете является оценка эффективности социального 

взаимодействия в практике специалистов по социальной работе. 

1. Выделите типичные проблемы взаимодействия, возникающие у специалистов при 

работе с: 

а) пожилыми 

б) инвалидами 

в) трудными подростками 

г) приемными семьями 

д) выпускниками интернатных учреждений 

… (категория задается преподавателем на зачете) 

2) Определите нормативные документы, которые регламентируют взаимодействие с 

представителями этих категорий 

3) Составьте рекомендации для специалистов при взаимодействии с этими 

категориями. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. — 2- 

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455337 (дата обращения: 11.04.2020). 

Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450795 (дата обращения: 08.04.2020). 

Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07033-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450607 (дата обращения: 08.04.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. – Москва : 

Дашков   и   К°,    2020.    –    232    с.    :    ил.    –    Режим    доступа:    по    подписке.    – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963 (дата обращения: 08.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03762-7. – Текст : электронный. 

Касьянов,   В. В. Социология    массовой    коммуникации :    учебник    для    вузов / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453915 (дата обращения: 08.04.2020). 

Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум   для   вузов /   А. П. Панфилова,     А. В. Долматов ;     под     общей     редакцией  

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450328 (дата обращения: 08.04.2020). 

Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/455651 (дата обращения: 08.04.2020). 

Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455683 (дата обращения: 08.04.2020). 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Название 

электронного 
Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455337
http://www.biblio-online.ru/bcode/450795
http://www.biblio-online.ru/bcode/450607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963
http://www.biblio-online.ru/bcode/453915
http://www.biblio-online.ru/bcode/450328
http://www.biblio-online.ru/bcode/455683
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ресурса  адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ 
al 
100% доступ 

Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314 
54.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Теория и практика социального 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины , доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
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информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 
цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 
библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных, научно- 
образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими  

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
 

5.6 Образовательные технологии 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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При реализации дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, и др.). 

В рамках дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального  государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с  молодежью», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 
г. № 77 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020 года 

01.09.2020 

2. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

социальной 

работы 

№13 

от 28 мая 2021 года 

01.09.2021 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета социальной работы 

  В.В. Сизикова 

«28» м а я  2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Направление подготовки 
39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

 

Направленность 
«Технологии реализации молодежной политики» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2020 



2  

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 77, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью», а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой и с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

0.3 Социальное обслуживание; 

03.015 Специалист по работе с молодежью. 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

разработана доцентом кафедры социальной работы, к.с.н., А.В. Карпуниной. 
 

Руководитель основной 

образовательной программы 

д.соц.н., доцент 

 

 

  О.В. Бессчетнова 
(подпись) 

 

Рабочая дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» обсуждена и 

утверждена на Ученом совете факультета социальной работы. 

Протокол № 10 от «27» августа 2020 года. 

Декан факультета 

д.п.н., профессор   В.В. Сизикова 

(подпись) 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ООО Группа компаний 

«Профессиональный проект, 

Генеральный директор 

 
ФГБУ «Главный экспертный центр оценки 

образования», 

 
 

(подпись) 

Г.Г. Николаев 

главный аналитик, к.ю.н. В.И. Скоробогатова 

 
(подпись) 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 
 

Доктор политических наук, профессор, 

Президент НП «Национальный общественный 

комитет "Российская семья"» 

 
Доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной педагогики и 
организации работы с молодежью 

 
Согласовано 

Научная библиотека, директор 

 
 
 

 
(подпись) 

 
 
 

 
(подпись) 

 
 
 

(подпись) 

 
Г.И. Климантова 

 

 

А.М.Егорычев 

 
 

И.Г. Маляр 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................. 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины ....................................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата .......................................................................................... 4 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций…………........4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................... 6 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками 

и самостоятельную работу обучающегося ..................................................................................................... 6 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины ................................................................................................. 6 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................................... 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ............................................................... 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине ........................................................ 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................................ 19 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине ...................................................... 19 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ........................................................................................................................ 19 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ................................................................................................. 20 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы ......................................................................................... 21 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................................... 23 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 24 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины .................... 24 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины ................................................................................................................................... 24 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ................................................. 25 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины ............. 27 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине........................... 28 
5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................. 28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................................... 30 



4  

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

социальном взаимодействии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по организации социального взаимодействия в 

организации работы с молодежью; в социальной сфере, здравоохранении; культуре; медико- 

социальной экспертизе; пенитенциарной системе и системе организаций, регулирующих 

занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; силовых структурах; 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности и форм собственности, 

некоммерческих организация. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение студентами знаний о сущности, структуре и видах социального 

взаимодействия субъектов и объектов социальной сферы; 

 углубление представлений о теории и практике социального взаимодействия в 
коллективе с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и  

культурных различий; 

 обучение навыкам социального взаимодействия в коллективе; 

 овладение навыками социального взаимодействия на практике в процессе 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов; 

 овладение основами теории и практики социального взаимодействия в 

решении социальных проблем на личностном, групповом и государственном уровнях. 

 

1.2.     Место     дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика социального взаимодействия» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Философия», «История», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Социология», «Профессионально-этические основы 

работы с молодежью». Эти дисциплины формируют общий терминологический аппарат и 

базовые знания, необходимые для освоения профильных знаний и навыков по дисциплине 

«Теория и практика социального взаимодействия». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- Социальная безопасность молодежи; 

- Социальные технологии организации работы с молодежью; 
- Молодежная культура и субкультуры; 

- Государственная молодежная политика. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК- 

3, ОПК-1, ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1  Определяет 
свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 
командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 
поставленной цели 

УК-3.2  При 

реализации своей 
роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 
учитывает 

особенности 

поведения и интересы 

других участников 
УК-3.3. Анализирует 

возможные 

последствия личных 
действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе и 
строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого 
УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 
членами команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 
достижения 

поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает 
нормы и 

установленные 

правила командной 
работы; несет личную 

ответственность за 

результат 

Знать: определять 
свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 
командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 
поставленной цели.  

Уметь: при 

реализации своей 
роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 
учитывать 

особенности 

поведения и 

интересы других 
участников. 

Владеть навыками 

анализировать 
возможные 

последствия 

личных действий в 

социальном 
взаимодействии и 

командной работе и 

строит 
продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого; 
осуществлять 

обмен 

информацией, 

знаниями и опытом 
с членами команды; 

оценивает идеи 

других членов 
команды для 

достижения 

поставленной цели; 
соблюдать нормы и 

установленные 

правила командной 

работы; несет 
личную 

ответственность за 

результат. 

 ОПК-1 Способен понимать ОПК-1.1 Применяет Знать: современные 
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принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 
использовать их для 

решения задач  

профессиональной 
деятельности 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 
и хранения 

информации при 

решении 
профессиональных 

задач; 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

сбора и хранения 
информации при 

решении 

профессиональных 
задач; 

Информационно 

коммуникативная 
грамотность при 

решении 

профессиональных 
задач 

ОПК -1.2 Применяет 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обработки 

информации при 

решении 
профессиональных 

задач; 

Уметь: применять 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обработки 

информации при 

решении 
профессиональных 

задач 

ОПК - 1.3. Применяет 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
представления 

информации при 

решении 

профессиональных 
задач; 

Умеет приметь 

современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
представления 

информации при 

решении 

профессиональных 
задач 

ОПК-1.4. Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии при 

взаимодействии с 

объектами и 
субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 

информационной 

безопасности в сфере 

молодежной 
политики. 

Владеть навыками 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 
взаимодействии с 

объектами и 

субъектами 
профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 
безопасности в 

сфере молодежной 

политики. 

Профессиональные 

взаимодействия 

ОПК-4 Способен к 

осуществлению 

внутриведомственного 

и межведомственного 
взаимодействия для 

эффективного 

решения 
профессиональных 

задач в сфере 

молодежной политики 

ОПК-4. 1. 

Осуществляет 

систематическое 

взаимодействие  с 
различными 

социальными 

структурами и 
институтами 

общества для 

эффективного 
решения 

профессиональных 

задач в сфере 

молодежной политики  

Знать: теорию 

систематического 

взаимодействия  с 

различными 
социальными 

структурами и 

институтами 
общества для 

эффективного 

решения 
профессиональных 

задач в сфере 

молодежной 

политики 



7  

   ОПК-4.2. 

Осуществляет 

разработку и 

реализацию проектов 
и программ в сфере 

молодежной политики 

совместно с 
общественными 

институтами, 

молодежными и 
детскими 

общественными 

объединениями 

 

Уметь: 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 
проектов и 

программ в сфере 

молодежной 
политики 

совместно с 

общественными 
институтами, 

молодежными и 

детскими 

общественными 
объединениями 

   ОПК-4.3. Владеет 

навыками 
координации 

деятельности по 

выявлению лиц, 

нуждающихся в 
социальной защите, 

медико-социальной 

помощи, разработки и 
реализации проектов 

и программ в сфере 

молодежной политики 

совместно с 
общественными 

институтами, 

молодежными и 
детскими 

общественными 

объединениями. 

Владеть: навыками 

координации 
деятельности по 

выявлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, 
медико-социальной 

помощи, 

разработки и 
реализации 

проектов и 

программ в сфере 

молодежной 
политики 

совместно с 

общественными 
институтами, 

молодежными и 

детскими 
общественными 

объединениями. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 2 семестре, составляет 5 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
90 

 
90 

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 30 30 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 40 40 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 2 

Раздел 1. Введение в теорию 
социального взаимодействия 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 2. Межличностное и 

групповое социальное 
взаимодействие 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 3. Практика 
социального взаимодействия 
В организациях социальной 
сферы 

 
36 

 
18 

 
18 

 
4 

 
6 

 
0 

 
8 

Раздел 4. Практика 

межведомственного 
взаимодействия 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 5. Практика 36 18 18 4 6 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

социального взаимодействия 
с клиентами 

       

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 180 90 90 20 30 0 40 

Форма промежуточной 

аттестации 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 

Зачет 

180 90 90 20 30 0 40 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
е
ск

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, ч

ас
 

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
ан

и
й

, 
ч

ас
 

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д
ан

и
я
 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Введение в 

теорию социального 

взаимодействия 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
 

Составление 

таблицы по теориям 

социального 

взаимодействия 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Межличностное и 

групповое социальное 

взаимодействие 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 

 
Доклад по 

специфике 

региональной 

коммуникации 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 3. Практика 

социального 

взаимодействия в 

организациях 

социальной сферы 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
Подготовка и 

проведение 

тренинга для 

рабочего 

коллектива 

(тимбилдинг) 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. Практика 

межведомственного 

взаимодействия 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 

 
Разработка 

фандрейзинговой 

кампании 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. Практика 

социального 

взаимодействия с 

клиентами 

 

 
18 

 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

 
8 

 
Анализ 

особенностей 

социального 

взаимодействия с 

выбранным типом 

клиента 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю, часов 

 

90 

 

40 

  

40 

  

10 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель: формирование теоретических знаний об истории развития социального 

взаимодействия как объекта научного познания, ознакомление с базовой терминологией. 

Тема 1. Основные теории социального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального взаимодействия. Теории социального действия. Структурный  

функционализм Т. Парсонса. Теория социального взаимодействия П.Сорокина. 

Конфликтологическое направление Р. Дарендорфа. Теория обмена Дж. Хоманса и П. Блау.  

Символический интеракционизм Дж. Мида. Драматургический интеракционизм Э. Гофмана 

(теория управления впечатлениями). Этнометодология Г. Гарфинкеля. Феноменология А. 

Шюца. Теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. Теория 

структурации Э. Гидденса. Синтезированный структурализм П. Бурдье. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальное взаимодействие? 

2. Какие ученые занимались разработкой теоретических основ социального 

взаимодействия? 

 
Тема 2. Структура процесса социального взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъекты взаимодействия и их характеристики. Условия взаимодействия. Паттерны 

социального взаимодействия. Правила и нормы социального взаимодействия. Виды 

социального взаимодействия. Уровни социального взаимодействия. Эволюция каналов 

социального взаимодействия. Барьеры взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормы и ценности семейного взаимодействия: исторический анализ 

2. Нормы и ценности гендерного взаимодействия: исторический анализ 

3. Стереотипы и стигмы в социальном взаимодействии: как преодолеть? 

4. Девиация: плюсы и минусы 
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5. Честь. Понятие и трансформация смысла 

6. Обзор книг, фильмов и сериалов об изменениях в нормах и ценностях 

социального взаимодействия 

7. Приведите классификацию видов социального взаимодействия. 

8. Что такое опосредованное взаимодействие? 

9. Чем конкуренция отличается от конфликта? 

10. В чем отличие вербальных каналов от невербальных? 

11. Охарактеризуйте уровни взаимодействия. 

12. Назовите 5 стадий эволюции каналов взаимодействия. 

13. Перечислите 4 канала взаимодействия. Назовите их особенности 

14. Почему в каждом канале есть свои барьеры? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: составление аналитической таблицы по теориям 

социального взаимодействия. 

На основе изучения теоретического материала студент заполняет столбец таблицы в 

соответствии с выбранными теориями (не менее 3). 

 

 Название теории 

ФИО автора(ов)  

Даты жизни  

Краткая биография  

Основные труды  

Влиятели и последователи  

Основные понятия  

Краткие положения теории  

Пример реализации теории  

Критика теории  

Собственная оценка  

 

Перечень теорий для анализа: 

1. Драматургический интеракционизм Э. Гофмана (теория управления 

впечатлениями). 

2. Конфликтологическое направление Р. Дарендорфа. 

3. Символический интеракционизм Дж. Мида. 

4. Синтезированный структурализм П. Бурдье 

5. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

6. Теория обмена Дж. Хоманса и П. Блау. 

7. Теория социального взаимодействия П.Сорокина. 

8. Теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. 

9. Теория структурации Э. Гидденса. 

10. Феноменология А. Шюца. 

11. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: компьютерное тестирование. 

Вариант 1 

1. Социальный статус – это: 

а) ожидаемое поведение в) идентификатор личности 

б) паспортные данные г) положение в обществе 

2. Статусный набор – это: 

а) совокупность приобретенных статусовв) совокупность всех статусов 

б) совокупность предписанных статусов г) синоним социальной роли 

3. Понятие «социальное действие» впервые ввел: 

а) О. Конт в) Э. Дюркгейм 

б) К. Маркс г) М. Вебер 

4. Поведение, которое формируется исключительно на уровне разума: 

а) целерациональное действие в) аффективное 

б) ценностно-рациональное г) традиционное 

5. Конфликтологическое направление в теории социального действия развивал: 

а) П. Сорокин в) Т. Парсонс 

б) Р. Дарендорф г) М. Вебер 

6. Взаимодействие как обмен целенаправленного усилия-действия на стимулы 

рассматривали: 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс в) Дж. Хоманс и П. Блау 

б) П. Бурдьё и Ю.Хабермас г) Т.И. Заславская и О.И. Шкаратан 

7. Дж. Мид и Г. Блумер являются авторами теории: 

а) социодраматический интеракционизм в) этнометодологии 

б) символический интеракционизм г) управления впечатлениями 

8. Теория габитуса принадлежит творчеству: 

а) А. Шюца в) Э. Гидденса 

б) П. Бергера и Т. Лукмана г) П. Бурдьё 

9. Укажите 3 основные формы социального взаимодействия: 

1)    

2)    

3)    

10. Социальное взаимодействие – это    
 

 

11. Расположите термины «субъект», «объект», «актор» и «агент» в схеме: 

 

12. Высший уровень потребностей в иерархии потребностей А.Маслоу: 

а) потребность в безопасности в) потребность в общении 

б) потребность в признании г) потребность в самовыражении 

13. Укажите недостающую группу потребностей в теории К. Альдерфера: 

Потребности в существовании (Е), связи (R) и (…) 

14. Перечислите виды мотивов взаимодействия:    
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15. В чем сложности изучения мотивации взаимодействия:    

 

 

 

16. Перечислите контролируемые условия взаимодействия:    
 

 

17. Однородные действия, которые имеют противоположную направленность: 

а) паттерн «сумма» в) паттерн «параллель» 

б) паттерн «электроны» г) паттерн «хаос» 

18. Недостаток ресурсов относится к механизмам: 

а) поддержания взаимодействия в) окончания взаимодействия 

б) приостановки взаимодействия г) старта взаимодействия 

19. Синусоида: 

а) паттерн колебания отношений от максимума к минимуму 

б) паттерн нарастания отношений и затухания их через определенное время 

в) паттерн разворачивания отношений по расширяющейся спирали 

г) не имеет отношения к паттернам социального взаимодействия 

20. Система общепризнанных критериев, стандартов, на основе которых субъект 

оценивает для себя правильность выполнения роли, а также система контроля за тем, чтобы 

эти критерии, правила игры соблюдались: 

а) ценности в) нормы 

б) паттерны г) мотивы 

 
Вариант 2 

1. Социальная роль – это: 

а) ожидаемое поведение в) идентификатор личности 

б) набор декораций г) положение в обществе 

2. Наиболее характерный для человека статус, с которым его идентифицируют: 

а) вторичный в) предписанный 

б) главный г) приобретенный 

3. Понятие «социальное действие» впервые ввел: 

а) О. Конт в) Э. Дюркгейм 

б) К. Маркс г) М. Вебер 

4. Поведение, которое обуславливается чувствами и эмоциями: 

а) целерациональное действие в) аффективное 

б) ценностно-рациональное г) традиционное 

5. Системный характер социальных действий рассматривал: 

а) П. Сорокин в) Т. Парсонс 

б) Р. Дарендорф г) М. Вебер 

6. Авторы теории обмена: 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс в) Дж. Хоманс и П. Блау 

б) П. Бурдьё и Ю.Хабермас г) Т.И. Заславская и О.И. Шкаратан 

7. Э. Гофман является автором теории: 

а) социодраматический интеракционизм в) этнометодологии 
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б) символический интеракционизм г) управления впечатлениями 

8. Теория структурации принадлежит творчеству: 

а) А. Шюца в) Э. Гидденса 

б) П. Бергера и Т. Лукмана г) П. Бурдьё 

9. Укажите 3 основные формы социального взаимодействия: 

1)    

2)    

3)    

10. Социальное взаимодействие – это    

 

 

11. Действует в интересах какой-либо организации: 

а) объект в) агент 

б) актор г) игрок 

12. Низший уровень потребностей в иерархии потребностей А.Маслоу: 

а) потребность в безопасности в) потребность в общении 

б) потребность в признании г) потребность в самовыражении 

13. Укажите недостающую группу потребностей в теории Д.Мак-Клелланда: 

Потребности достижения, соучастия и    

14. Перечислите виды целей взаимодействия:    
 

 

15. В чем сложности изучения мотивации взаимодействия:    
 

 

 

16. Перечислите неконтролируемые условия взаимодействия:    
 

 

17. Разнородные действия, которые имеют одинаковую направленность: 

а) паттерн «сумма» в) паттерн «параллель» 

б) паттерн «электроны» г) паттерн «хаос» 

18. Выгода относится к механизмам: 

а) поддержания взаимодействия в) окончания взаимодействия 

б) приостановки взаимодействия г) старта взаимодействия 

19. Эвольвента: 

а) паттерн колебания отношений от максимума к минимуму 

б) паттерн нарастания отношений и затухания их через определенное время 

в) паттерн разворачивания отношений по расширяющейся спирали 

г) не имеет отношения к паттернам социального взаимодействия 

20. Система общепризнанных критериев, стандартов, на основе которых субъект 

оценивает для себя правильность выполнения роли, а также система контроля за тем, чтобы 

эти критерии, правила игры соблюдались: 

а) ценности в) нормы 

б) паттерны г) мотивы 
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ И ГРУППОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель: формирование знаний о специфике межличностного и группового 

взаимодействия, формирование навыков общения, командной работы, преодоления 

конфликтов. 
 

Тема 3. Специфика межличностного взаимодействия 

Понятие межличностного социального взаимодействия. Функции межличностного 

взаимодействия. Этапы межличностного взаимодействия. Условия, обеспечивающие 

эффективность межличностного взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности межличностного взаимодействия? 
2. Как мотивационные теории объясняют сущность и функции межличностного 

взаимодействия? 

3. Каковы социально значимые функции межличностного взаимодействия? 

4. Какова   степень структурированности   в различных   формах межличностного 

взаимодействия? 

5. В чем состоят особенности межличностного взаимодействия в малых группах? 

6. Какие условия обеспечивают эффективность межличностного взаимодействия? 

7. Как влияет на успешность межличностного взаимодействия совместимость 

субъектов? 

8. Как понимается процесс восприятия и его роль в межличностном взаимодействии? 

9. Что такое убеждение как метод воздействия? 

 

Тема 4. Понятие и особенности группового взаимодействия 

Малые и большие группы. Теория группового взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое малая и большая группа? В чем их отличие? 

2. Что такое групповая динамика? 
3. Назовите групповые роли и дайте их характеристику. 

4. Как формируется сплоченность группы? 

5. Как можно измерить сплоченность группы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: подготовка и презентация доклада по специфике 

региональной коммуникации. 

Особенности социального взаимодействия в выбранном регионе: 

Россия: Дальний Восток, Крайний север, Сибирь, Черноморское побережье, Чечня, Урал, 

Карелия, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Калининград 

Европа: Бельгия, Нидерланды, Исландия, Италия, Турция, Испания, Португалия, Германия, 

Франция, Греция, Кипр, Черногория, Скандинавские страны, страны Прибалтики 

Азия: Тайланд, Индия, Китай, Япония 

Африка: Египет, Израиль, Алжир, Ливан, Нигерия 

Страны Латинской Америки 

США 

Канада 

Австралия и Новая Зеландия 

Структура доклада 
Характеристика территории (местоположение, площадь, численность, состав населения, 

религия, культура и пр. особенности) 

Исторические особенности, которые могли повлиять на взаимодействие социальных субъектов 

Особенности: 
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Семейного взаимодействия 

Дружбы 

Любви, влюбленности 

Профессионального взаимодействия 

Взаимодействия с незнакомыми людьми 

Взаимодействия с иностранцами / «иноверцами»… 

Невербальной коммуникации (характерные жесты, символы, позы) 
Пример обыденного диалога (например, с социальным работником, таксистом, учителем, 

анкетером) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: контрольная работа 

1. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) особенности межличностного 

взаимодействия. 

2. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) социально значимые функции 

межличностного взаимодействия. 

3. Перечислите и охарактеризуйте (раскройте значение) особенности межличностного 

взаимодействия в малых группах. 

4. Какие условия обеспечивают эффективность межличностного взаимодействия? 

5. Предположите, какими могут быть этапы группового взаимодействия? (НЕ 

межличностного) 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Цель: формирование у студентов навыков социального взаимодействия на всех 

уровнях и во всех формах, распространенных в социальных организациях. 

Тема 5. Понятие социальных организаций и их специфика 

Понятие и виды организаций социальной сферы. Нормативные основы деятельности 

организаций социальной сферы. Специфика организаций социального обслуживания 

населения. Структура и штатное расписание организаций социального обслуживания 

населения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие организационного взаимодействия от межличностного? 

2. Сформулируйте особенности организационного взаимодействия. 
3. Почему организационное взаимодействие является объектом пристального 

внимания со стороны органов власти? 

4. Сформулируйте 5 основных проблем организационного взаимодействия. 

 

Тема 6. Культура профессионального взаимодействия в социальных организациях 

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие. Кодексы этики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем отличие видов взаимодействий? 

2. Какие нормы взаимодействия содержит международный и российский кодексы 

социальной работы? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: подготовка и проведение тренинга для рабочего 

коллектива (тимбилдинг). 
Студент должен самостоятельно выбрать и дать описание тренинга на сплочение рабочего 

коллектива по схеме: 

1) Название 

2) Авторы методики 
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3) Цель тренинга 

4) Задачи 

5) Участники, ведущие 

6) Ход тренинга 
7) Планируемые результаты 

8) Оценка валидности и эффективности 
Этот тренинг он должен провести на практическом занятии в своей группе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

Дайте развернутые письменные ответы на каждый вопрос. 

1. Понятия: 

социальной организации: 

организации социального обслуживания: 

социального учреждения: 

социальной службы: 

2. Виды взаимодействия внутри организации 

3. Основные роли, принимаемые членами рабочих коллективов 

4. Тренинги, направленные на укрепление сплоченности коллектива 

5. Условия взаимодействия в социальных организациях 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Цель: формирование у студентов навыков межведомственного взаимодействия. 
Тема 7. Специфика межведомственного взаимодействия в социальной сфере 

Понятие ведомств. Виды ведомств. Понятие и принципы межведомственного 

взаимодействия. Формы межведомственного взаимодействия. Системы электронного 

межведомственного взаимодействия. Проблемы межведомственного взаимодействия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика межведомственного взаимодействия в г.Москве 

2. ЭДО Правительства Москвы 
3. Причины неэффективности межведомственного взаимодействия. 

 

Тема 8. Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями 

Благотворительность бизнеса и государства. НКО. Фандрейзинг в социальной сфере. 

Грантрайтинг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое фандрейзинг? 

2. Каковы основные мотивы благотворительности в социальной сфере? 

3. Перечислите правила составления заявки на гранты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: Разработка фандрейзинговой кампании. 
Студент должен самостоятельно выбрать учреждение и разработать для него 

фандрейзинговую кампанию. 
1) выбрать социальную организацию и описать ее деятельность 

2) подобрать 10 доноров – коммерческих и НКО. 
3) написать письмо одну из доноров. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа с элементами тестирования. 
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Дайте развернутые письменные ответы на вопросы. В тестовых заданиях укажите 

верный ответ. 

1) Что такое межведомственное взаимодействие? 

2) Назовите принципы межведомственного взаимодействия 

3) Перечислите основные субъекты межведомственного взаимодействия 

4) Какими НПА регулируется межведомственное взаимодействие? 

5) Какие функции выполняет электронное межведомственное взаимодействие? 

6) Охарактеризуйте предназначение и структуру регламента межведомственного 

взаимодействия. 

7. Звонок по мобильному телефону сотруднику поликлиники – это межведомственное 

взаимодействие: 

а) электронное непосредственное в) реальное непосредственное 

б) электронное опосредованное г) реальное опосредованное 

8. Регламент межведомственного взаимодействия НЕ определяет 

а) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

б) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе в 

электронной форме 

в) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе 

порядок привлечения организаций к его осуществлению 

г) поведение в спорных и конфликтных ситуациях 

9. Перечислите департаменты г.Москвы, участвующие в межведомственном 

взаимодействии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10) Привлечение дополнительных ресурсов бизнеса, органов власти, НКО и частных 

лиц для достижения социально значимых целей – это … 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

КЛИЕНТАМИ 
Цель: формирование у студентов навыков социального взаимодействия с различными 

категориями получателей услуг и их социальным окружением. 

Тема 9. Специфика социального взаимодействия с лицами старшего возраста и 

инвалидностью 

Старение и его влияние на социальный статус. Правила взаимодействия с лицами 

пожилого возраста. Виды заболеваний, приводящих к инвалидности. Правила 

взаимодействия с лицами с инвалидностью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика пожилого возраста. 
2. Правила взаимодействия с лицами пожилого возраста 
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3. Жестовые языки. 

4. Система макатон. 

5. Пиктограммы. 
 

Тема 10. Специфика социального взаимодействия с лицами группы риска и семьями 

Понятие риска. Типология групп риска. Взаимодействие с зависимыми лицами, 

бездомными, мигрантами, лицами из числа ДС и ДОБПР, трудными подростками. Семья во  

взаимодействии. Демографические, экономические, социально-психологические 

характеристики семьи. Медиация. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое группы риска? 
2. Каковы основные правила взаимодействия с группами риска? 

3. Перечислите правила медиации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: Анализ особенностей социального взаимодействия с 

выбранным типом клиента. 
Студент выбирает тип клиента в зависимости от порядкового номера в списке группы и 

проводит анализ по следующей схеме. 

Схема 

1. Понятие выбранной категории в соответствии с законодательством 

2. Статистические данные по динамике количества лиц выбранной категории в 

РФ и Москве (взять на сайте росстата и мосстата) 

3. Особенности лиц выбранной категории (социальные, психологические, 

физиологические, педагогические и пр.) 

4. Проблемы взаимодействия внутри группы лиц выбранной категории 

5. Проблемы взаимодействия общества с лицами выбранной категории 

 

Категории клиентов 

1. Молодые беженцы из горячих точек 
2. Молодые вынужденные переселенцы из опасных зон 

3. Выпускники интернатных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет 

4. Дети лиц БОМЖиЗ 

5. Молодые женщины БОМЖиЗ 

6. Лица БОМЖиЗ молодого возраста 

7. Молодые лица, имеющие ВИЧ-положительный статус 

8. Молодые лица, находящиеся в МЛС 
9. Молодые лица, освободившиеся из МЛС 

10. Молодые лица, страдающие синдромом Дауна 

11. Молодые лица, страдающие онкологическими заболеваниями 

12. Молодые лица, страдающие СПИДом 

13. Матери-одиночки из числа лиц-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

14. Молодые мигранты из Казахстана 

15. Молодые мигранты из Молдовы 

16. Молодые мигранты из Таджикистана 

17. Молодые мигранты из Узбекистана 

18. Неполные отцовские семьи 

19. Несовершеннолетние матери 

20. Несовершеннолетние преступники 

21. Опекунские семьи 

22. Приемная молодая семья 

23. Приемная неполная семья 
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24. Молодые репатрианты 

25. Родственники молодых лиц, находящихся в МЛС 

26. Молодежь с алкозависимостью 

27. Молодежь с наркозависимостью 
28. Молодежь с игрозависимостью 

29. Молодежь с гаджетозависимостью 

30. Молодежь с суицидальными наклонностями 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

контрольная работа с элементами тестирования. 

Дайте развернутые письменные ответы на вопросы. В тестовых заданиях укажите 

верный ответ.. 

1. Количество пожилых людей во всем мире: 

а) растет в) сохраняется на одном уровне 

б) снижается г) растет только в странах 3го мира 

2. Количество людей с ОВЗ во всем мире: 

а) растет в) сохраняется на одном уровне 
б) снижается г) растет только в странах 3го мира 

3. Всемирная организация здравоохранения к пожилым людям относит мужчин и 

женщин в возрасте от      до      лет, к старым – от       до       _ лет, старше       – к 

долгожителям 

4. Доля пожилых в населении РФ: 

а) 8,5% в) 25,5% 

б) 13,5% г) 30,5% 

5. Доля людей с инвалидностью в населении РФ: 

а) 8,3% в) 25,3% 

б) 13,3% г) 30,3% 

6. С позиции социальной модели, инвалидность – это 

7. С позиции медицинской модели, инвалидность – это 

8. Дискриминация пожилых относится к группе проблем: 

а) медицинских в) психологических 

б) экономических г) социальных 

9. Рост медицинских расходов относится к группе проблем: 

а) медицинских в) психологических 

б) экономических г) социальных 

10. Почему социальную работу с людьми пожилого возраста и людьми с 

инвалидностью объединяют в одно направление? 

а) потому что все пожилые имеют инвалидность 

б) потому что это одна и та же категория 

в) потому что они имеют схожие группы проблем и потребностей 

г) потому что это соответствует принципу экономической целесообразности 

11. Перечислите правила взаимодействия с пожилыми 

12. Перечислите организации, работающие с пожилыми 

13. Перечислите правила взаимодействия с лицами ОВЗ (выберите одну из нозологий) 

14. Перечислите организации, работающие с инвалидами 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме на последнем занятии в 

семестре. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать: основные понятия и 

категории социального 

взаимодействия, 

теоретические подходы к 

изучению социального 
взаимодействия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие 

на межличностном, 

групповом, 

организационном, 
межведомственном уровнях 

Этап формирования 
умений и навыков 

Владеть: навыками 

социального 

взаимодействия, 

применения знаний и 

умений в ходе практических 

занятий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1 

 
 

Способен понимать 
принципы работы 

современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 

решения задач  

профессиональной 
деятельности 

Знать: понятие и виды 

основных информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

социального взаимодействия 

с использованием ИКТ 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
ОПК-4 

Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

Знать: методы и приемы 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в сфере 

Этап формирования 

знаний 
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 осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

социальной работы  

Уметь: использовать, 

контролировать и оценивать 

методы и приемы 

осуществления 

профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

социального взаимодействия 

в профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Уметь: осуществлять 
взаимодействие на уровне 

организации, учитывать 

региональную специфику 

социального взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации оптимального 
взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-3 

 

ОПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 
грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

8-9 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 

ОПК-4  
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 
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   недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 
материала: 

6-8 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки: 

0-6 баллов. 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 
при собеседовании: 

8-9 баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

6-8 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 

0-6 баллов. 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

1. Аномия в социальном взаимодействии 

2. Барьеры социального взаимодействия 

3. Виды мотивов участников социального взаимодействия 

4. Виды социального взаимодействия 

5. Гедоническая мотивационная теория 

6. Диспозиции в социальном взаимодействии 

7. Интернет как канал социального взаимодействия 

8. Искусственные каналы социального взаимодействия 

9. Искусственные языки как канал социального взаимодействия 

10. Комплексная процессуальная теория мотивации Портера-Лаулера 

11. Конверсия в межличностном взаимодействии 

12. Конгруэнтность в межличностном взаимодействии 

13. Конфликт в социальном взаимодействии: основные подходы 

14. Концепция структурного функционализма Т.Парсонса 

15. Механизмы конверсии в межличностном взаимодействии 

16. Механизмы социального взаимодействия 

17. Механизмы социального контроля в социальном взаимодействии 

18. Организационное взаимодействие: понятие и виды 

19. Основные концепции социального взаимодействия 

20. Особенности и проблемы межведомственного взаимодействия 

21. Особенности межличностного взаимодействия 

22. Паттерны социального взаимодействия 

23. Понятие и особенности группового взаимодействия 

24. Понятие и функции массовой коммуникации 

25. Понятие и функции межличностного взаимодействия 

26. Понятие каналов социального взаимодействия 

27. Правила и нормы социального взаимодействия 

28. Проблематика социального взаимодействия в современном мире 

29. Психоаналитическая мотивационная теория 

30. Ресурсы социального взаимодействия 

31. Символический интеракционизм» Дж. Мида 

32. Синтезированный структуралистский подход П. Бурдье 

33. Современные каналы социального взаимодействия 

34. Социальные статусы и роли во взаимодействии 

35. Социодраматический подход Э. Гофмана 

36. Структура процесса социального взаимодействия 

37. Субъекты взаимодействия и их характеристики 

38. Субъекты межведомственного взаимодействия в социальной сфере 

39. Сферы социального взаимодействия 

40. Теория ERG К. Альдерфера 

41. Теория драйвов 

42. Теория обмена Дж. Хоманса П. Блау 

43. Теория ожиданий В.Врума 

44. Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда 
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45. Теория социального взаимодействия П. Сорокина 

46. Теория социального действия М.Вебера 

47. Теория структурации Э. Гидденса 

48. Уровни социального взаимодействия 

49. Условия социального взаимодействия 

50. Участники социального взаимодействия 

51. Формы социального взаимодействия 

52. Ценности социального взаимодействия 

53. Эволюция каналов социального взаимодействия 

54. Эмпатия в межличностном взаимодействии 

55. Этапы группового взаимодействия 

56. Этапы межличностного взаимодействия 

57. Этика социального взаимодействия 

58. Этнометодология Г. Гарфинкеля 

59. Эффективность межличностного взаимодействия: понятие и факторы 

60. Язык как канал социального взаимодействия 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Дополнительным вопросом на зачете является оценка эффективности социального 

взаимодействия в практике специалистов по социальной работе. 

1. Выделите типичные проблемы взаимодействия, возникающие у специалистов при 

работе с: 

а) пожилыми 

б) инвалидами 

в) трудными подростками 

г) приемными семьями 

д) выпускниками интернатных учреждений 

… (категория задается преподавателем на зачете) 

2) Определите нормативные документы, которые регламентируют взаимодействие с 

представителями этих категорий 

3) Составьте рекомендации для специалистов при взаимодействии с этими 

категориями. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для вузов / Т. З. Адамьянц. — 2- 

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06898-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455337 (дата обращения: 11.04.2020). 

Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450795 (дата обращения: 08.04.2020). 

Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07033-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450607 (дата обращения: 08.04.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник / Л.В. Згонник. – Москва : 

Дашков   и   К°,    2020.    –    232    с.    :    ил.    –    Режим    доступа:    по    подписке.    – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963 (дата обращения: 08.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03762-7. – Текст : электронный. 

Касьянов,   В. В. Социология    массовой    коммуникации :    учебник    для    вузов / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453915 (дата обращения: 08.04.2020). 

Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум   для   вузов /   А. П. Панфилова,     А. В. Долматов ;     под     общей     редакцией  

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450328 (дата обращения: 08.04.2020). 

Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio- 

online.ru/bcode/455651 (дата обращения: 08.04.2020). 

Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455683 (дата обращения: 08.04.2020). 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Название 

электронного 
Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455337
http://www.biblio-online.ru/bcode/450795
http://www.biblio-online.ru/bcode/450607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963
http://www.biblio-online.ru/bcode/453915
http://www.biblio-online.ru/bcode/450328
http://www.biblio-online.ru/bcode/455683
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ресурса  адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ 
al 
100% доступ 

Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314 
54.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Теория и практика социального 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины , доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 



29  

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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7. База данных 

международного 
индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 

библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 
образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 
читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 
электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими  

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
 

5.6 Образовательные технологии 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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При реализации дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, и др.). 

В рамках дисциплины «Теория и практика социального взаимодействия» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального  государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с  молодежью», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 
г. № 77 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020 года 

01.09.2020 

2. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью», утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 77. 

Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

социальной 

работы 

№13 

от 26 мая 2021 года 

01.09.2021 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
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Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата 39.03.03 по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 77, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью», 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой и с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

03.015 «Специалист по работе с молодежью» 

0.3 Социальное обслуживание 
Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» разработана 

рабочей группой в составе: 

  . 
Руководитель основной 
образовательной программы 

Доктор социологических наук, 

доцент, профессор факультета 

социальной работы    
(подпись) 

О.В. Бессчетнова 

 

Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» обсуждена и 

утверждена на Ученом совете факультета социальной работы. 

Протокол № 10 от «27» августа 2020 года. 

Декан факультета 
Доктор педагогических наук, 

профессор  

(подпись) 

В.В. Сизикова 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ООО Группа компаний 

«Профессиональный проект, 

Генеральный директор 

 

ФГБУ «Главный экспертный центр оценки 

образования», 

 
 

(подпись) 

Г.Г. Николаев 

главный аналитик, к.ю.н. В.И. Скоробогатова 

 
(подпись) 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 
 

Доктор политических наук, профессор, 
Президент НП «Национальный общественный 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается, во-первых, в получении обучающимися 

теоретических знаний как об особенностях, ценностях доминирующей культуры, так и 

причинах, факторах, особенностях социализации молодежи в различных по 

направленности субкультурах; их видах, типах, социальной направленности и влиянии на 

развитие личности; во-вторых, овладение практическими навыками работы с молодыми 

людьми, являющимися представителями той или иной субкультуры, их истории, 

идеологии, мировоззрении, образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

вооружить обучающихся теоретическими знаниями при осуществлении работы с 

молодыми людьми - представителями различных неформальных молодежных течений и 

организаций; 

сформировать умения различать представителей той или иной молодежной 

субкультуры на основе теоретических знаний об их внешнем облике, мировоззрении, 

образе жизни; 

сформировать практические навыки работы с членами молодежных субкультур. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина «Молодежная культура и субкультуры» реализуется в обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.03.03 Организация работы с 

молодежью/ направленности Технологии реализации молодежной политики очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Социология», «История». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Организация работы с молодежью по месту 

жительства», «Организация деятельности молодежных общественных объединений». 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций: УК-5, ПК-2, 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 



Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 
анализирует особенности 
межкультурного 

взаимодействия 
(преимущества и возможные 
проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 
ценностных систем 

УК-5.2. Предлагает способы 
преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 
взаимодействии 

УК-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. 

Анализ и оценка 
профессиональной 

информации 

ПК-2 Способен учитывать 
социальные, 

психологические и 

индивидуальные 
особенности детей, 

подростков и молодежи 

при организации 
профессиональной 

деятельности в 
молодежной среде 

ПК-2.1. Применяет знания об 
особенностях социального, 

возрастного и гендерного 

развития личности для 
планирования работы с 
молодежью; 

ПК-2.2. Применяет методы 
социологического анализа для 

планирования актуальных 

направлений работы с 

молодежью 

ПК-2.3. Применяет 
современные педагогические 
технологии в работе с 
молодежью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестре, составляет 5 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    



Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
 

90 

 
 

90 

   

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 30 30    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 40 40    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час) 180 180    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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Семестр 2 

Раздел 1.1 Молодежь в 

системе социокультурных 
отношений 

 

86 
 

44 
 

42 
 

10 
 

12 
  

20 

Раздел 1.2 Межэтнические 

отношения молодежи в 

современном российском 

обществе 

 
94 

 
46 

 
48 

 
10 

 
18 

  
20 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 180 90 90 20 30  40 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 2 

 

Раздел 1.1. 

Молодежная 
культура 

 

 
44 

 

 
22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
22 

 
 

 
реферат 

  
 

Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.2 

Молодежные 

субкультуры в 
социальной 

структуре 

общества 

 

 

46 

 

 

24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

22 

 
 
 

презентация 

  
 

 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов 
90 46 

 
44 

   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель: Формирование способности эффективно использовать научные знания о 

молодежи особой социально-демографической группе, этапах ее социализации в 

социокультурном пространстве, проблемах, возникающих в процессе усвоения норм, 

ценностей, образцов поведения в рамках доминирующей культуры; горизонтальной и 

вертикальной типологии культур, основных формах проявления культуры. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: молодежь как социально- 

демографическая группа; парадигмы понимания и отношения к молодежи в 

обществе; функции и основные элементы культуры; составные части 

культуры: ценности, правила, нормы; типологии и основные формы 



культуры; взаимоотношение культуры и цивилизации; толерантность, 

интолерантность, национализм, шовинизм, эктеремизм, расизм, сексизм, 

эйджизм; социально-исторические условия появления феномена 

субкультуры; социально-исторические, политические, культурные 

особенности генезиса неформальной молодежной субкультуры в России. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Молодёжная культура как социальный институт и его характеристики. 
2. Основные предпосылки появления молодежной субкультуры 

3. Традиции и ценности молодёжной культуры 

4. Наличие собственной знаковости, символики, атрибутики и стилистики в молодежной 

культуре как возможность образования общности, имеющей собственные средства 

коммуникации 

5. Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

6. Положительные функции молодежной субкультуры. 

7. Молодёжная культура и политика. 

8. Массовая культура. 

9. Контркультура. Нормы и ценности контркультуры 

10. Концепции контркультуры Г. Маркузе, Ч. Рейча, Т. Рожака. 

11. М. Мид о постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуре 

12. Субкультура как аксиологическое пространство для самореализации и 

самоидентификации молодежи 

13. Динамические процессы в молодежной субкультуре на микро и макро уровнях 

14. Эксцентричность, нонконформизм и инфантилизм как характеристики неформальной 

молодежной субкультуры. 

15. Маргинальный характер неформальных молодежных субкультур. 

16. Молодёжная культура в сфере образования 

17. Профессионально-экономическая культура молодёжи. 

18. Особенности субкультуры сельской молодёжи. 

19. Гендерный аспект молодёжной субкультуры. 

20. Этнический фактор в молодёжной субкультуре. 

21. Теологический (религиозный) аспект молодёжной субкультуры. 

22. Трансформативное воздействие молодёжной культуры на язык средств массовой 

информации. 

23. Понятие «культурного отчуждения молодёжи». 

24. Конфликт поколений (проблема «отцов» и «детей») как причина принятия идеологии 

суубкультуры 

25. Виды молодёжных субкультур: общая характеристика. 

26. Виды субкультур молодёжи: социально-альтруистический, социально-творческий, 

социально-демографический. 

27. Гендерный аспект молодёжной субкультуры. 

28. Мировые тенденции развития молодёжных субкультур. 

29. Региональные особенности молодёжных субкультур. 

Научные исследования молодёжных субкультур 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

Цель: Формирование у обучающихся системных знаний о причинах, 

факторах, условиях формирования молодежных субкультур; их истории, 

идеологии, мировоззрения, внешнем виде, влиянии на развитие личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: генезис молодежной субкультуры 

как формы протеста; контркультура как проблема философской рефлексии; 

контркультура в концепциях отечественных и зарубежных исследователей (Ч. Рейч, Т.  

Роззак др.); причины и факторы вхождения молодежи в субкультуры; условия 

формирования молодежных субкультур в процессе исторического развития российского 

общества; типологии молодежных субкультур; субкультура хиппи; панков; субкультура 

готов; субкультура Эмо; субкультура скинхедов; субкультура хипстеров; субкультура 

футбольных фанатов, гопников, люберов, сатанистов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: презентация. 

Перечень тем презентации к разделу 2: 

1. Самопрезентация молодежных субкультур в интернет-сообществах. 

2. Геймеры как субкультурная группа 

3. Девиантность в молодежной среде: уличные подростковые банды и методы их 

исследования. 

4. Молодежные политические организации в современной России. 

5. Имиджевые молодежные субкультуры в России: возникновение, динамика, 

перспективы. 

6. Мода и стили молодежных субкультур. 
7. Роль семьи в формировании субкультурной идентичности молодого человека. 

8. Молодежный сленг как социокультурный феномен 

9. Байкеры 

10. Вегантство 

11. Гламур культура 

12. Гопники 

13. Готы 

14. Граффити 

15. Диггерство 

16. Индианисты 

17. Историческая реконструкция 

18. Киноманы 

19. Клабберы 

20. Косплееры 

21. Металлисты 

22. Панки 

23. Паркур 

24. Пацифисты 

25. Растаманы 

26. Рейв субкультура 



27. Ролевики 

28. Роллеры 

29. Рэперы 

30. Сатанисты 

31. Скейтеры 
32. Скинхеды 

33. Стрейтэдж (Straight Edge) 

34. Толкиенисты 

35. Футбольные фанаты 

36. Хакеры 

37. Хиппи 

38. Экстремалы 

39. Эмо 

40. Яппи 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной 

форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетенции 

 
 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 

 

 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 
программы 

 

 

 

 

 

 

 
УК-5 

 

 

 

 

 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом  и 

философском контекстах 

Знать: особенности 
межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 
этических, религиозных и 

ценностных систем 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: предложить способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 
взаимодействии 

Этап 

формирования 
умений 

Владеть: навыками определять 
условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 
цели с учетом исторического 
наследия и социокультурных 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта 



  традиций различных 

социальных групп, этносов и 
конфессий 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2 

 
 

Способен учитывать 

социальные, 
психологические и 

индивидуальные 

особенности детей, 
подростков и молодежи 

при организации 

профессиональной 

деятельности в 

молодежной среде 

Знать: особенности 
социального, возрастного и 
гендерного развития личности 
для планирования работы с 
молодежью; 

Этап 

формирования 
знаний 

Уметь: применять методы 
социологического анализа для 

планирования актуальных 

направлений работы с 
молодежью 

Этап 

формирования 
умений 

Владеть: современными 
педагогическими технологиями 
в работе с молодежью 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5, 

ПК-2 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 



   материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

УК-5, 

ПК-2 

Этап формирования 

умений 

Аналитическое задание 
(презентация) 

 

Практическое 

применение 
теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 
задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 
вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 
задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Теоретический блок вопросов: 
 

1. Понятие молодежь и молодость в широком и узком значении 

2. Молодежь как социально-демографическая группа 

3. Парадигмы понимания и отношения к молодежи в обществе 

4. Культура как объект социального познания. 

5. Социальные функции культуры 

6. Основные элементы культуры 

7. Горизонтальная типология культуры 

8. Вертикальная типология культуры. 

9. Авторские типологии культур 

10. Молодежные субкультуры как социальный феномен 

11. Контркультура как социальный феномен 

12. Контркультура в концепциях отечественных и зарубежных исследователей (Ч. 

Рейч, Т. Роззак др.); 

13. Факторы формирования молодежных субкультур 

14. Типологии молодежных субкультур 
15. Субкультура хиппи 

16. Причины и факторы вхождения молодежи в субкультуры; 

17. Условия формирования молодежных субкультур в процессе исторического 

развития российского общества; 

18. Субкультура хиппи; панков; 

19. Субкультура готов; 

20. Субкультура Эмо; 

21. Субкультура скинхедов; 

22. Субкультура хипстеров; 

23. Субкультура футбольных фанатов, 

24. Субкультура гопников, люберов, 

25. Субкультура сатанистов 
 

Аналитическое задание. 

 

Тестовое задание 

1. Молодежь – это: 

а.   социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущие изменения; 

б. особая социально-демографическая группа, требующая повышенного внимания 

общества; 

в. социальная общность, переживающая процесс обучения и воспитания; 

1. Возрастные границы молодежи условно определяют период 

а. 18-30 лет 

б. 14-18 лет 

в. 14-30 лет 



Первоначально термин «культура» обозначал: 

хорошие манеры; 

семейные традиции; 

возделывание земли. 

Элементы культуры, связанные с индивидуальным выбором человека, 

называются: 

а. традиции; 

б. увлечения; 

в. обычаи; 

2. Восприятие молодежи как источника социальных и культурных конфликтов, угроза 

существующему и будущему социальному порядку, причина криминализации 

общества, источник социальных болезней и моральных паник, характерно для 

отношения к молодежи как к 

а. угрозе 

б. страху 

в. проблеме 

3. Восприятие молодости как загадочной поры, полной невероятных преимуществ, 

характерно для отношения к молодежи как к 

а. символу 

б. зависти 

в. надежде 

4. Деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, 

организационных условий и гарантий для социального становления и развития 

молодых граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в 

интересах общества - это: 

а. социализация молодежи; 

б. социальная адаптация молодежи; 

в. молодежная политика; 

5. Определение нижней границы молодого возраста (14 лет) объясняется тем, что в это 

время: 

а. человек получает паспорт и может участвовать в гражданских сделках; 

б. наступает физическая зрелость и человек может заниматься трудовой 

деятельностью; 

в. достигается экономическая самостоятельность, профессиональная и личная 

стабильность 

6. Верны ли следующие суждения о массовой и элитарной культурах? 

А. Массовая и элитарная культуры враждебны друг другу и не могут существовать в 

обществе. 

Б. Массовая культура включает в себя элитарную культуру. 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. оба суждения верны; 

7. Определение верхней границы молодого возраста (30 лет) связано с: 

а. процессом формирования физических, духовно-нравственных, личностных основ 

молодого человека; 

б. участием родителей в решении проблемы молодого человека; 

в. прекращением получения непрерывного профессионального образования; 



8. Для    какой    культуры    характерны    следующие    черты:     национальные 

традиции, коллективное творчество? 

а. массовой культуры; 

б. элитарной культуры; 

в. народной культуры; 

9. К целям массовой культуры нельзя отнести: 

а. заполнение досуга; 

б. приспособление к существующим в обществе условиям и ценностям; 

в. распространение среди населения стереотипных культурных образцов; 

10. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А.Культура является результатом деятельности человека; 

Б. Культура пронизывает все сферы человеческой деятельности; 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. оба суждения верны; 

11. Продукты народной культуры отличаются тем, что… 

а. они удовлетворяют запросы специально подготовленного потребителя, знатока 

б. их производство имеет ярко выраженную коммерческую направленность 

в. их творцы и создатели, как правило, анонимны 

К элементам культуры относятся: 

знания, влияние, ответственность, экономность 

ценности, шалость, непослушание, ответственность 

язык, убеждения, ценности, обычаи, традиции. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно- 

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Самыгин, П. С. Профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие 

для вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин,   Д. В. Кротов ;   под   общей    редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456563 (дата обращения: 

07.04.2020). 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч.   Часть    1 :     учебник    для   вузов /   И. В. Дубровина   [и    др.] ;   под   редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451619 (дата обращения: 

06.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05059-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454104 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Холостова,    Е. И. Организация    работы    с    молодежью :    учебник    для    вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

http://www.biblio-online.ru/bcode/456563
http://www.biblio-online.ru/bcode/451619
https://www.biblio-online.ru/bcode/454104
https://urait.ru/bcode/457211
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal


 дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 

Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 
предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 
.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей 

лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой 

вы владеете по данному вопросу. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине»). 

Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в  

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по  

дисциплине. 



5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий  

Персональные компьютеры; 

Средства доступа в Интернет;  

Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 
журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База данных 
международного 
индекса научного 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/


 цитирования – Scopus: опубликованных в научных 

изданиях. 

Университета. 

8. Международный 
индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 
просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 Организация 

работы с молодежью используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии 

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов учебной работы. 

http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


При реализации дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно- 

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью «Технологии реализации 

молодежной политики» реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета 

факультета социальной работы на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению   подготовки   39.03.03 

«Организация работы с 

молодежью»,  утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 77 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020 года 

01.09.2020 

2. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

социальной 

работы 

№13 

от 28 мая 2021 года 

01.09.2021 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета социальной работы 

  В.В. Сизикова 

«28» мая 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА И СУБКУЛЬТУРЫ 

Направление подготовки 

«39.03.03 – Организация работы с молодежью» 

 
Направленность 

«Технологии реализации молодежной политики» 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 
Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 2020 



Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата 39.03.03 по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 77, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью», 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программой и с 

учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

03.015 «Специалист по работе с молодежью» 

0.3 Социальное обслуживание 
Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» разработана 

рабочей группой в составе: 

  . 
Руководитель основной 
образовательной программы 

Доктор социологических наук, 

доцент, профессор факультета 

социальной работы    
(подпись) 

О.В. Бессчетнова 

 

Рабочая программа дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» обсуждена и 

утверждена на Ученом совете факультета социальной работы. 

Протокол № 10 от «27» августа 2020 года. 

Декан факультета 
Доктор педагогических наук, 

профессор  

(подпись) 

В.В. Сизикова 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ООО Группа компаний 

«Профессиональный проект, 

Генеральный директор 

 

ФГБУ «Главный экспертный центр оценки 

образования», 

 
 

(подпись) 

Г.Г. Николаев 

главный аналитик, к.ю.н. В.И. Скоробогатова 

 
(подпись) 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 
 

Доктор политических наук, профессор, 
Президент НП «Национальный общественный 

комитет "Российская семья"» 

 
Доктор философских наук, профессор 
кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью 

 
Согласовано 

Научная библиотека, директор 

 
 
 

 
(подпись) 

 
 
 

 
(подпись) 

 
 

 
(подпись) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается, во-первых, в получении обучающимися 

теоретических знаний как об особенностях, ценностях доминирующей культуры, так и 

причинах, факторах, особенностях социализации молодежи в различных по 

направленности субкультурах; их видах, типах, социальной направленности и влиянии на 

развитие личности; во-вторых, овладение практическими навыками работы с молодыми 

людьми, являющимися представителями той или иной субкультуры, их истории, 

идеологии, мировоззрении, образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

вооружить обучающихся теоретическими знаниями при осуществлении работы с 

молодыми людьми - представителями различных неформальных молодежных течений и 

организаций; 

сформировать умения различать представителей той или иной молодежной 

субкультуры на основе теоретических знаний об их внешнем облике, мировоззрении, 

образе жизни; 

сформировать практические навыки работы с членами молодежных субкультур. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина «Молодежная культура и субкультуры» реализуется в обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.03.03 Организация работы с 

молодежью/ направленности Технологии реализации молодежной политики очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин: «Социология», «История». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Организация работы с молодежью по месту 

жительства», «Организация деятельности молодежных общественных объединений». 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций: УК-5, ПК-2, 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Категория 

компетенций Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 
взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 
проблемные ситуации), 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 
ценностных систем 

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 
коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 
взаимодействии 
УК-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 

Знать: особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 
возможные 

проблемные 

ситуации), 
обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 
ценностных систем. 

Уметь: предлагать 

способы 
преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 
межкультурном 

взаимодействии. 

Владеть навыками 

определять условия 
интеграции 

участников 

межкультурного 
взаимодействия для 

достижения 

поставленной цели с 
учетом 

исторического 

наследия и 

социокультурных 
традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий. 
Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 

Способен учитывать 

социальные, 
психологические и 

индивидуальные 

особенности детей, 

подростков и 
молодежи при 

организации 

профессиональной 
деятельности в 

молодежной среде 

ПК-2.1. Применяет 

знания об особенностях 

социального, 

возрастного и 
гендерного развития 

личности для 

планирования работы с 
молодежью 

ПК-2.2. Применяет 

методы 

социологического 
анализа для 

планирования 

актуальных 
направлений работы с 

молодежью 

ПК-2.3. Применяет 
современные 

педагогические 

технологии в работе с 

молодежью 

Знать: особенности 

социального, 

возрастного и 

гендерного развития 
личности для 

планирования 

работы с 
молодежью; Уметь: 

применять методы 

социологического 

анализа для 
планирования 

актуальных 

направлений работы 
с молодежью. 

Владеть: навыками 

применения 
современных 

педагогических 

технологий в работе 

с молодежью 

 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2 семестре, составляет 5 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    



Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
 

90 

 
 

90 

   

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 30 30    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 40 40    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час) 180 180    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В
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о
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Семестр 2 

Раздел 1.1 Молодежь в 

системе социокультурных 
отношений 

 

86 
 

44 
 

42 
 

10 
 

12 
  

20 

Раздел 1.2 Межэтнические 

отношения молодежи в 

современном российском 

обществе 

 
94 

 
46 

 
48 

 
10 

 
18 

  
20 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 180 90 90 20 30  40 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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щ
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н
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о
л
я 

Семестр 2 

 

Раздел 1.1. 

Молодежная 
культура 

 

 
44 

 

 
22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
22 

 
 

 
реферат 

  
 

Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.2 

Молодежные 

субкультуры в 
социальной 

структуре 

общества 

 

 

46 

 

 

24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 

22 

 
 
 

презентация 

  
 

 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов 
90 46 

 
44 

   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель: Формирование способности эффективно использовать научные знания о 

молодежи особой социально-демографической группе, этапах ее социализации в 

социокультурном пространстве, проблемах, возникающих в процессе усвоения норм, 

ценностей, образцов поведения в рамках доминирующей культуры; горизонтальной и 

вертикальной типологии культур, основных формах проявления культуры. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: молодежь как социально- 

демографическая группа; парадигмы понимания и отношения к молодежи в 

обществе; функции и основные элементы культуры; составные части 

культуры: ценности, правила, нормы; типологии и основные формы 



культуры; взаимоотношение культуры и цивилизации; толерантность, 

интолерантность, национализм, шовинизм, эктеремизм, расизм, сексизм, 

эйджизм; социально-исторические условия появления феномена 

субкультуры; социально-исторические, политические, культурные 

особенности генезиса неформальной молодежной субкультуры в России. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат. 
 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Молодёжная культура как социальный институт и его характеристики. 
2. Основные предпосылки появления молодежной субкультуры 

3. Традиции и ценности молодёжной культуры 

4. Наличие собственной знаковости, символики, атрибутики и стилистики в молодежной 

культуре как возможность образования общности, имеющей собственные средства 

коммуникации 

5. Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

6. Положительные функции молодежной субкультуры. 

7. Молодёжная культура и политика. 

8. Массовая культура. 

9. Контркультура. Нормы и ценности контркультуры 

10. Концепции контркультуры Г. Маркузе, Ч. Рейча, Т. Рожака. 

11. М. Мид о постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуре 

12. Субкультура как аксиологическое пространство для самореализации и 

самоидентификации молодежи 

13. Динамические процессы в молодежной субкультуре на микро и макро уровнях 

14. Эксцентричность, нонконформизм и инфантилизм как характеристики неформальной 

молодежной субкультуры. 

15. Маргинальный характер неформальных молодежных субкультур. 

16. Молодёжная культура в сфере образования 

17. Профессионально-экономическая культура молодёжи. 

18. Особенности субкультуры сельской молодёжи. 

19. Гендерный аспект молодёжной субкультуры. 

20. Этнический фактор в молодёжной субкультуре. 

21. Теологический (религиозный) аспект молодёжной субкультуры. 

22. Трансформативное воздействие молодёжной культуры на язык средств массовой 

информации. 

23. Понятие «культурного отчуждения молодёжи». 

24. Конфликт поколений (проблема «отцов» и «детей») как причина принятия идеологии 

суубкультуры 

25. Виды молодёжных субкультур: общая характеристика. 

26. Виды субкультур молодёжи: социально-альтруистический, социально-творческий, 

социально-демографический. 

27. Гендерный аспект молодёжной субкультуры. 

28. Мировые тенденции развития молодёжных субкультур. 

29. Региональные особенности молодёжных субкультур. 

Научные исследования молодёжных субкультур 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

Цель: Формирование у обучающихся системных знаний о причинах, 

факторах, условиях формирования молодежных субкультур; их истории, 

идеологии, мировоззрения, внешнем виде, влиянии на развитие личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: генезис молодежной субкультуры 

как формы протеста; контркультура как проблема философской рефлексии; 

контркультура в концепциях отечественных и зарубежных исследователей (Ч. Рейч, Т. 

Роззак др.); причины и факторы вхождения молодежи в субкультуры; условия 

формирования молодежных субкультур в процессе исторического развития российского 

общества; типологии молодежных субкультур; субкультура хиппи; панков; субкультура 

готов; субкультура Эмо; субкультура скинхедов; субкультура хипстеров; субкультура 

футбольных фанатов, гопников, люберов, сатанистов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: презентация. 

Перечень тем презентации к разделу 2: 

1. Самопрезентация молодежных субкультур в интернет-сообществах. 

2. Геймеры как субкультурная группа 

3. Девиантность в молодежной среде: уличные подростковые банды и методы их 

исследования. 

4. Молодежные политические организации в современной России. 

5. Имиджевые молодежные субкультуры в России: возникновение, динамика, 

перспективы. 

6. Мода и стили молодежных субкультур. 
7. Роль семьи в формировании субкультурной идентичности молодого человека. 

8. Молодежный сленг как социокультурный феномен 

9. Байкеры 

10. Вегантство 

11. Гламур культура 

12. Гопники 

13. Готы 

14. Граффити 

15. Диггерство 

16. Индианисты 

17. Историческая реконструкция 

18. Киноманы 

19. Клабберы 

20. Косплееры 

21. Металлисты 

22. Панки 

23. Паркур 

24. Пацифисты 

25. Растаманы 

26. Рейв субкультура 



27. Ролевики 

28. Роллеры 

29. Рэперы 

30. Сатанисты 

31. Скейтеры 
32. Скинхеды 

33. Стрейтэдж (Straight Edge) 

34. Толкиенисты 

35. Футбольные фанаты 

36. Хакеры 

37. Хиппи 

38. Экстремалы 

39. Эмо 

40. Яппи 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной 

форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Код 

компетенции 

 
 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 

 

 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 
программы 

 

 

 

 

 

 

 
УК-5 

 

 

 

 

 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом  и 

философском контекстах 

Знать: особенности 
межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 
этических, религиозных и 

ценностных систем 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: предложить способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 
взаимодействии 

Этап 

формирования 
умений 

Владеть: навыками определять 
условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 
цели с учетом исторического 
наследия и социокультурных 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта 



  традиций различных 

социальных групп, этносов и 
конфессий 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2 

 
 

Способен учитывать 

социальные, 
психологические и 

индивидуальные 

особенности детей, 
подростков и молодежи 

при организации 

профессиональной 

деятельности в 

молодежной среде 

Знать: особенности 
социального, возрастного и 
гендерного развития личности 
для планирования работы с 
молодежью; 

Этап 

формирования 
знаний 

Уметь: применять методы 
социологического анализа для 

планирования актуальных 

направлений работы с 
молодежью 

Этап 

формирования 
умений 

Владеть: современными 
педагогическими технологиями 
в работе с молодежью 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5, 

ПК-2 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
ошибок: 

( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 



   материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 
ошибки: 

[0-6] баллов. 

УК-5, 

ПК-2 

Этап формирования 

умений 

Аналитическое задание 
(презентация) 

 

Практическое 

применение 
теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 
задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 
заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 
вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 
задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Теоретический блок вопросов: 
 

1. Понятие молодежь и молодость в широком и узком значении 

2. Молодежь как социально-демографическая группа 

3. Парадигмы понимания и отношения к молодежи в обществе 

4. Культура как объект социального познания. 

5. Социальные функции культуры 

6. Основные элементы культуры 

7. Горизонтальная типология культуры 

8. Вертикальная типология культуры. 

9. Авторские типологии культур 

10. Молодежные субкультуры как социальный феномен 

11. Контркультура как социальный феномен 

12. Контркультура в концепциях отечественных и зарубежных исследователей (Ч. 

Рейч, Т. Роззак др.); 

13. Факторы формирования молодежных субкультур 

14. Типологии молодежных субкультур 
15. Субкультура хиппи 

16. Причины и факторы вхождения молодежи в субкультуры; 

17. Условия формирования молодежных субкультур в процессе исторического 

развития российского общества; 

18. Субкультура хиппи; панков; 

19. Субкультура готов; 

20. Субкультура Эмо; 

21. Субкультура скинхедов; 

22. Субкультура хипстеров; 

23. Субкультура футбольных фанатов, 

24. Субкультура гопников, люберов, 

25. Субкультура сатанистов 
 

Аналитическое задание. 

 

Тестовое задание 

1. Молодежь – это: 

а.   социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущие изменения; 

б. особая социально-демографическая группа, требующая повышенного внимания 

общества; 

в. социальная общность, переживающая процесс обучения и воспитания; 

1. Возрастные границы молодежи условно определяют период 

а. 18-30 лет 

б. 14-18 лет 

в. 14-30 лет 



Первоначально термин «культура» обозначал: 

хорошие манеры; 

семейные традиции; 

возделывание земли. 

Элементы культуры, связанные с индивидуальным выбором человека, 

называются: 

а. традиции; 

б. увлечения; 

в. обычаи; 

2. Восприятие молодежи как источника социальных и культурных конфликтов, угроза 

существующему и будущему социальному порядку, причина криминализации 

общества, источник социальных болезней и моральных паник, характерно для 

отношения к молодежи как к 

а. угрозе 

б. страху 

в. проблеме 

3. Восприятие молодости как загадочной поры, полной невероятных преимуществ, 

характерно для отношения к молодежи как к 

а. символу 

б. зависти 

в. надежде 

4. Деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, 

организационных условий и гарантий для социального становления и развития 

молодых граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в 

интересах общества - это: 

а. социализация молодежи; 

б. социальная адаптация молодежи; 

в. молодежная политика; 

5. Определение нижней границы молодого возраста (14 лет) объясняется тем, что в это 

время: 

а. человек получает паспорт и может участвовать в гражданских сделках; 

б. наступает физическая зрелость и человек может заниматься трудовой 

деятельностью; 

в. достигается экономическая самостоятельность, профессиональная и личная 

стабильность 

6. Верны ли следующие суждения о массовой и элитарной культурах? 

А. Массовая и элитарная культуры враждебны друг другу и не могут существовать в 

обществе. 

Б. Массовая культура включает в себя элитарную культуру. 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. оба суждения верны; 

7. Определение верхней границы молодого возраста (30 лет) связано с: 

а. процессом формирования физических, духовно-нравственных, личностных основ 

молодого человека; 

б. участием родителей в решении проблемы молодого человека; 

в. прекращением получения непрерывного профессионального образования; 



8. Для    какой    культуры    характерны    следующие    черты:     национальные 

традиции, коллективное творчество? 

а. массовой культуры; 

б. элитарной культуры; 

в. народной культуры; 

9. К целям массовой культуры нельзя отнести: 

а. заполнение досуга; 

б. приспособление к существующим в обществе условиям и ценностям; 

в. распространение среди населения стереотипных культурных образцов; 

10. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А.Культура является результатом деятельности человека; 

Б. Культура пронизывает все сферы человеческой деятельности; 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. оба суждения верны; 

11. Продукты народной культуры отличаются тем, что… 

а. они удовлетворяют запросы специально подготовленного потребителя, знатока 

б. их производство имеет ярко выраженную коммерческую направленность 

в. их творцы и создатели, как правило, анонимны 

К элементам культуры относятся: 

знания, влияние, ответственность, экономность 

ценности, шалость, непослушание, ответственность 

язык, убеждения, ценности, обычаи, традиции. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно- 

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете. 



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Самыгин, П. С. Профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие 

для вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин,   Д. В. Кротов ;   под   общей    редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456563 (дата обращения: 

07.04.2020). 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч.   Часть    1 :     учебник    для   вузов /   И. В. Дубровина   [и    др.] ;   под   редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451619 (дата обращения: 

06.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05059-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454104 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Холостова,    Е. И. Организация    работы    с    молодежью :    учебник    для    вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

http://www.biblio-online.ru/bcode/456563
http://www.biblio-online.ru/bcode/451619
https://www.biblio-online.ru/bcode/454104
https://urait.ru/bcode/457211
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal


 дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 

Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 
предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 
.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему 

предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите 

информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине»). 

Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в  

вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по  

дисциплине. 



5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины 

5.4.1. Средства информационных технологий  

Персональные компьютеры; 

Средства доступа в Интернет; 

 Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 
открытом доступе, из них 

российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База данных 
международного 
индекса научного 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/


 цитирования – Scopus: опубликованных в научных 

изданиях. 

Университета. 

8. Международный 
индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 
просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 Организация 

работы с молодежью используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии 

Указываются образовательные технологии, которые рекомендуется использовать 

при реализации различных видов учебной работы. 

http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


При реализации дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно- образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум 

и др.). 

В рамках дисциплины «Молодежная культура и субкультуры» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

«Технологии реализации молодежной политики» реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета 

факультета социальной работы на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению   подготовки   39.03.03 

«Организация работы с 

молодежью»,  утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 77 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020 года 

01.09.2020 

2. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью», утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 77. 

Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

социальной 

работы 

№13 

от 28 мая 2021 года 

01.09.2021 

 



Министерство науки и высшего образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета социальной работы 

  В.В. Сизикова 

«28» м а я  2021 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Направление подготовки 

«39.03.03 – Организация работы с молодежью» 
 

Направленность 

«Технологии реализации молодежной политики» 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 2020 



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 № 77, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью», а также с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника: 

03.015 Специалист по работе с молодежью 

0.3 Социальное обслуживание 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике социальной педагогики как науки, с последующим 

применением знаний, умений и навыков в профессиональной сфере: в дошкольном 

образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, 

психолого-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, психолого- 

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; 

2. работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

3. создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному 

периоду учебной деятельности; 

4. организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

6. работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная педагогика» реализуется в базовой части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03   «Организация работы 

с молодежью» очной, заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебных дисциплин «История социальной работы», «Теория социальной работы». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Семьеведение», 

 «Социальная работа с семьей и детьми». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: ПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 

Способен 

учитывать 

социальные, 
психологические и 

индивидуальные 

особенности детей, 
подростков и 

молодежи при 

организации 
профессиональной 

деятельности в 

молодежной среде 

ПК-2.1. Применяет 
знания об 

особенностях 

социального, 
возрастного и 

гендерного развития 

личности для 

планирования работы 
с молодежью 

ПК-2.2. Применяет 

методы 
социологического 

анализа для 

планирования 
актуальных 

направлений работы с 

молодежью 

ПК-2.3. Применяет 
современные 

педагогические 

технологии в работе с 
молодежью 

Знать: особенности 
социального, 

возрастного и 

гендерного 
развития личности 

для планирования 

работы с 

молодежью; Уметь: 
применять методы 

социологического 

анализа для 
планирования 

актуальных 

направлений работы 
с молодежью. 

Владеть: навыками 

применения 

современных 
педагогических 

технологий в работе 

с молодежью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
108 

 
108 

   

Учебные занятия лекционного типа 24 24    

Практические занятия 36 36    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 48 48    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108    

Контроль промежуточной аттестации (час)      
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Истоки, 
назначение теории и 

практики 
социальной педагогики 

41 20 21 4 8  9 

Раздел 2. Научно- 
теоретические основы 
социальной педагогики 

41 20 21 4 8  9 

Раздел 3. Методологические 

основы социальной 

педагогики и 

характеристика их 
компонентов 

42 20 22 4 8  10 

Раздел 4. Деонтологические 
основы социальной 

педагогики 

48 24 24 6 8  10 

Раздел 5. Система 

принципов социальной 
педагогики 

44 24 20 6 4  10 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 
216 108 108 24 36  48 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 

216 108 108 24 36  48 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
е
ск

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

Модуль 1. семестр 3 

Раздел 1. Истоки, 

назначение теории 

и практики 

социальной 

педагогики 

20 9 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2. Научно- 

теоретические 

основы 

социальной 

педагогики 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. 

Методологические 

основы 

социальной 

педагогики и 

характеристика их 
компонентов 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 4. 

Деонтологические 

основы 

социальной 

педагогики 

24 11 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 эссе 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. Система 

принципов 

социальной 

педагогики 

24 11 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

108 49  49  10  
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Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

108 31  31  10  

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

 
Раздел 1. Истоки, назначение теории и практики 

социальной педагогики 

Цель: сформировать систему знаний и умений использования обучающимися 

научно-теоретических снов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора развития 

личности (личностно-социальный подход). Востребованность общества в воспитании 

подрастающего поколения (социоличностный подход). Формирование и развитие 

социологии как научного знания и практики (средовый подход). Взаимосвязь и 

взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков социальной 

педагогики. Понятие «социальная педагогика». Сущность социальной педагогики как 

специфического знания. Место социальной педагогики в системе наук о человеке и 

человеческой деятельности. Междисциплинарный характер социальной педагогики, ее 

связь с общей педагогикой, социальной и общей психологией, социальной работой, 

социологией и другими дисциплинами. Структура социальной педагогики. Основные 

функции социальной педагогики. Особенности объекта и предмета социальной 

педагогики. Основные категории социальной педагогики. Основные задачи социальной 

педагогики и их общая характеристика. Социальная педагогика как теория, практика и 

образовательный комплекс. 

 
Тема 1.1. Истоки возникновения термина и направления «социальная педагогика» 

 

1. Истоки возникновения термина и направления «социальная педагогика» 

2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора развития 

личности (личностно-социальный подход) 

3. Востребованность общества в воспитании подрастающего поколения 

(социоличностный подход) 

 

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход) 

1. Формирование и развитие социологии как научного знания и практики (средовый 

подход) 

2. Становление социальной педагогики в России в конце XX – начале ХХI веков 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Охарактеризуйте появление термина «социальная педагогика». 

2. В чем сущность личностно-социального подхода в формировании основ 

социальной педагогики, представленного П. А. Соколовым? 

3. Каковы истоки формирования личностно-социального подхода в социальной 
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педагогике? 

4. Кого можно отнести к представителям личностно- социального подхода в 

социальной педагогике? 

5. Охарактеризуйте социоличностный подход в развитии социального 

направления в педагогике. 

6. Что думал П. П. Блонский о социальном направлении в педагогике и его 

сущность? 

7. Охарактеризуйте объективные факторы среды жизнедеятельности человека, 
определившие развитие социопедагогики. 

8. Охарактеризуйте социологические истоки педагогики и их сущность. 

9. Расскажите о приверженцах социологического подхода в педагогике. 

10. Охарактеризуйте факторы непосредственной среды жизнедеятельности 

человека, существенно влияющие на него и их влияние на формирование педагогики 

среды. 

11. Охарактеризуете особенности становления социальной педагогики в конце 

XIX – начале ХХ веков 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 форма рубежного контроля –компьютерное 

тестирование. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений использования обучающимися 

научно-теоретических снов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). Структура социальной педагогики: сущность и содержание 

ее основных разделов. Объект и предмет изучения социальной педагогики, ее основные 

функции. 

 

Тема 2.1. Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная педагогика как теория. 

2. Социальная педагогика как практика. 

3. Социальная педагогика как учебная дисциплина (образовательный комплекс). 

Тема 2.2. Структура социальной педагогики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание основных разделов социальной педагогики. 

2. Объект и предмет изучения социальной педагогики. 
3. Основные функции социальной педагогики. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
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Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Соотношение трех качественных состояний социальной педагогики. 
2. Личностное направление в социальной педагогике. 

3. Социальное направление в социальной педагогике. 

4. Педагогика социального становления личности как раздел социальной 

педагогики. 

5. Педагогика социальных отклонений в формировании личности как раздел 

социальной педагогики. 

6. Социальное самосовершенствование личности как раздел социальной 

педагогики. 

7. Социальное воспитание как раздел социальной педагогики. 

8. Социопедагогика как раздел социальной педагогики. 

9. Педагогика среды как раздел социальной педагогики. 

10. Объект изучения социальной педагогики. 

11. Предмет изучения социальной педагогики. 

12. Теоретические функции социальной педагогики. 

13. Практические функции социальной педагогики. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. Методологические основы социальной 

педагогики и характеристика их компонентов 
 

Цель: сформировать систему знаний о методологических основах социальной 

педагогики и характеристики их компонентов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность методологии педагогики. Основные признаки методологического знания 

социальной педагогики. Методологические основы социальной педагогики их сущность и 

содержание. Основы социальной педагогики. Основные проблемы методологии 

социальной педагогики. Гносеологические основы социальной педагогики и их сущность. 

Социальная педагогика как практика, как теория и как область образования. 

Мировоззренческие основы социальной педагогики. Логико-гносеологические основы 

социальной педагогики. Научно-содержательный уровень социальной педагогики. 

Научно-теоретические подходы к реализации задач социальной педагогики. 
 

Тема 3.1 Истоки становления методологии социальной 

педагогики 

1. Сущность методологии педагогики. 

2. Основные признаки методологического знания социальной педагогики. 
3. Методологические основы социальной педагогики их сущность и содержание. 

 

Тема 3.2. Понятия методология и методология социальной педагогики, их 

характеристика 

1. Основные проблемы методологии социальной педагогики. 
2. Гносеологические основы социальной педагогики и их сущность. 

3. Социальная педагогика как практика, как теория и как область образования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Охарактеризуйте начальный этап предшествующий 

2. становлению методологии социальной педагогики. 

3. Охарактеризуйте второй этап становления методологии социальной педагогики. 

4. Охарактеризуйте третий этап становления и развития методологии социальной 

педагогики. 

5. Охарактеризуйте четвертый этап развития методологии социальной педагогики. 

6. В чем объективный характер методологии социальной педагогики. 
7. Что не позволяет включать субъектно-личностный фактор в методологию 

социальной педагогики? 

8. Какая сфера определяет существо и перспективы развития субъектно-личностного 

становления и развития социального педагога? 

9. Охарактеризуйте понятия: «методология», методология социальной педагогики. 

10. Охарактеризуйте основные уровни методологии социальной педагогики. 

11. Каковы базовые основы методологии социальной педагогики? 
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Раздел 4. Деонтологические основы социальной педагогики 

Цель: раскрыть истоки и основы деонтологии профессиональной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания Понятие деонтология, деонтология 

социальной педагогики, деонтология социального педагога. Деонтологическая культура и 

деонтологическая готовность социального педагога. Основные составляющие 

деонтологии социального педагога. Аксиологические основы социальной педагогики. 

Ценности социальной педагогики. Этические нормы и принципы социально- 

педагогической деятельности. Этические стандарты поведения социального педагога. 

 

4.1. Истоки деонтологии социальной педагогики 

1. Потребность в специалистах долга в истории. 

2. Клятвы и их нравственная выраженность долга специалиста. 
3. Присяга, как выражение взятого на себя долга служивым человеком. 

4. Другие свидетельства нравственного долга специалистов по работе с людьми 

 

4.2. Деонтология социальной педагогики: понятие, сущность и содержание 

1. Понятие «деонтология» и его сущность. 
2. Деонтология – как учение о нравственном долге специалиста. 

3. Деонтология – как учение о нравственно-профессиональном долге социального 

педагога. 

4. Основные компоненты, характеризующие учение о профессиональном долге 

специалиста, социального педагога. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. В чем существо деонтологии, деонтологии социальной педагогики, деонтология 

социального педагога? 

2. Деонтологическая готовность и деонтологическая культура социального педагога и 

их сущность. 

3. Сущность и содержание аксиологии, ее связь с деонтологией. 

4. Каковы основные ценностные ориентации социального педагога? 

5. Ответственность и долг социального педагога перед обществом и государством. 

6. Честь и достоинство социального педагога и их сущность. 

7. Стандарт этического поведения социального педагога и его сущность. 

8. Этика, профессиональная этика, профессиональная этика социального педагога и 

их сущность. 

9. Каковы принципы профессиональной этики социального педагога? 

10. Этическое поведение социального педагога и его характеристика. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков соблюдения 

обучающимися основных принципов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
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Принципы социальной педагогики как теории и образовательного комплекса. 

Группы принципов социальной педагогики как практики. Характеристика принципов 

социальной педагогики как практики. 

 

Тема 5.1. Принципы социальной педагогики как теории и образовательного 

комплекса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система принципов социальной педагогики. 

2. Принципы социальной как теории и характеристика их основных требований. 

3. Принципы социальной как образовательного комплекса и характеристика их 

основных требований. 

Тема 5.2. Принципы социальной педагогики как практики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы социальной педагогики, относящиеся к объектному фактору, и их 

характеристика. 
2. Принципы социальной педагогики, относящиеся к субъектному фактору, и их 

характеристика. 

3. Принципы социальной педагогики, относящиеся к средовому фактору, и их 

характеристика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Принцип природосообразности социальной педагогики и его основные 

требования. 

2. Принцип гуманизма социальной педагогики и его основные требования. 

3. Принцип индивидуального подхода в социальной педагогике и его основные 

требования. 

4. Принцип культуросообразности социальной педагогики и его основные 

требования. 

5. Принцип личностной обусловленности социальной педагогики и его основные 

требования. 

6. Принцип личностного роста и авторитетности специалиста в области 

социальной педагогики и его основные требования. 

7. Принцип взаимосвязи профессионализма и результативности деятельности 

специалиста в области социальной педагогики и его основные требования. 

8. Принцип социальной и средовой обусловленности в социальной педагогике и 

его основные требования. 

9. Принцип педагогизации среды в социальной педагогике и его основные 

требования. 

10. Принцип единства жизни и профессиональной деятельности (воспитания) в 

социальной педагогике и его основные требования. 

11. Принцип открытости профессиональной деятельности (воспитательной среды) 

в социальной педагогике и его основные требования. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-2 Способен к Знать: основы 

планирования 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 
социальном 
обслуживании 

Этап формирования 
планированию 
деятельности по 

знаний 

предоставлению  

социальных услуг,  

социального  

сопровождения,  

мер социальной  

поддержки и  

государственной  

социальной  

помощи, а так же  

профилактике  

обстоятельств,  

обусловливающих  

нуждаемость в  

социальном 

обслуживании. 

 

Уметь: планировать 
деятельность по 

Этап формирования 
умений 

 предоставлению 
 социальных услуг, 
 социального 
 сопровождения, мер 
 социальной поддержки и 
 государственной 
 социальной помощи, а 
 так же профилактике 
 обстоятельств, 
 обусловливающих 
 нуждаемость в 
 социальном 
 обслуживании 
 Владеть: навыками Этап формирования 
 планирования навыков и получения 
 деятельности по опыта 
 предоставлению  
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  социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-2 Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 
знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 
последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает       существенные 
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   ошибки -0-4 балла. 

ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 
обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 
решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 
заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 

ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 
или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 
заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

 
1. Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). 
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2. Структура социальной педагогики: сущность и содержание ее основных 

разделов. 

3. Объект и предмет изучения социальной педагогики, ее основные функции. 

4. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

5. Социально-педагогический процесс: понятие и сущность. 

6. Внутренний и внешний социально-педагогический процесс. 

7. Основные этапы социально-педагогического процесса и их характеристика. 

8. Принципы социальной педагогики как теории и образовательного комплекса. 

9. Группы принципов социальной педагогики как практики. 

10. Характеристика принципов социальной педагогики как практики. 

11. Сущность и содержание социального воспитания. 

12. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

13. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности 

как его субъектов. 

14. Социальное развитие человека: понятие и сущность. 

15. Социализация как социально-педагогическое явление: сущность, основные 

этапы. 

16. Десоциализация и ресоциализация человека: их сущность, причины 

возникновения. 

17. Адаптация: сущность, особенности, влияние на социальное развитие личности. 

18. Дезадаптация личности: сущность, причины (факторы), последствия, 

возможности ее предупреждения и преодоления. 

19. Реадаптация личности. 

20. Социально-педагогическая виктимология: сущность и содержание. 

21. Основные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных 

условий социализации и их предупреждение. 

22. Трудная жизненная виктимная ситуация для ребенка и оказание ему 

социально-педагогической помощи. 

23. Абилитация и реабилитация человека: их сущность и назначение. 

24. Социально-педагогическая абилитация ребенка. 

25. Повышение роли родителей в социально-педагогической абилитации ребенка. 

26. Социокультурная среда абилитации и реабилитации человека. 

27. Понятия «культура», «педагогическая культура», «социально-педагогическая 

культура». 

28. Структура социально-педагогической культуры и характеристика ее основных 

компонентов. 

29. Типичные уровни проявления педагогической культуры социального педагога. 

30. Пути повышения педагогической культуры социального педагога. 

 

 
Аналитическое задание (кейсы): 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 
 

1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией Л.В. Мардахаева о 

соотношении государственного и общественного влияния на подрастающее поколение. 

2. Приведите примеры отрицательного влияния социального заказа на 

подрастающее поколение. 

3. Раскройте свое видение организации и проведения социально-педагогической 

политики в современных условиях. 

4. Начертить схему взаимодействия внутреннего и внешнего педагогического 

процесса. 
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5. Предложить модель стимулирования внутреннего социально-педагогического 

процесса по решению проблемы табакокурения подростка. 

6. Разработать модель организации внешнего социально-педагогического 
процесса по решению проблемы агрессивного поведения подростка. 

7. Определить основные трудности и риски соблюдения принципа гуманизма 

социальной педагогики в современных российских условиях. 

8. Предложить свой вариант построения системы принципов социальной 

педагогики. 

9. Аргументировать согласие или несогласие с позицией, предусматривающей 

принцип открытости в качестве обязательного компонента системы принципов 

социальной педагогики. 

10. Разработать вариант организации социального воспитания учеников средней 

общеобразовательной школы. 

11. Предложить направления усиления социально-педагогической политики в 

области социального воспитания российской молодежи. 

12. Определить потенциальные риски для эффективности социального воспитания 

подростков в семье. 

13. Схематично представить соотношение и взаимосвязь социального развития и 

социализации личности. 

14. Составить таблицу, отражающую группирование факторов социализации по 

признаку: мегауровня, макроуровня, мезоуровня и микроуровня. 

15. Начертить схему, демонстрирующую взаимосвязи социализации, 

десоциализации и ресоциализации ребенка, подростка. 

16. Предложить эффективную стратегию подготовки старших дошкольников к 

обучению в общеобразовательной школе. 

17. Разработать модель взаимодействия субъектов культурно-образовательной 

среды школы в обеспечении эффективной адаптации первоклассников к учебно- 

воспитательному процессу. 

18. Предложить вариант действий педагога-психолога по профилактике 

социальной дезадаптации новичка в школьном классе. 

19. Предложить варианты социально-педагогической профилактики превращения 

человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 

20. Разработать вариант установления эффективного контакта с ребенком- 

мигрантом. 

21. Предложить модель межведомственного взаимодействия в организации 

абилитации детей в ДЦП. 

22. Предложить вариант организации реабилитационного пространства в семье, 

воспитывающей ребенка со специальными потребностями. 

23. Определить возможности избегания социально-педагогических рисков в 

реабилитационной работе с подростками, имеющими особые нужды. 

24. Предложить вариант саморазвития профессиональной культуры молодого 

специалиста в области социальной педагогики. 

25. Начертить схему, представляющую структуру педагогической культуры 

специалиста социальной сферы. 

26. Разработать систему мер, направленных на усиление стимулирования 

формирования основ профессиональной культуры будущего специалиста в области 

социальной педагогики во время обучения в вузе. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1 Основная литература 

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития 

личности: учебник для студентов средних и высших учебных заведений   : [12+] / 

Л.В. Мардахаев ; Российский государственный социальный университет. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016 (дата обращения: 08.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0848-3. – DOI 10.23681/575016. – Текст : электронный. 

2. Рожков, М. И. Социальная педагогика : учебник для вузов / М. И. Рожков, 

Т. В. Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04771-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452378 (дата обращения: 

07.09.2020). 

 

5.1.2 Дополнительная литература 

 

1. Тихомирова, Л. Ф. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / 

Л. Ф. Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455481 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07965-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454661 (дата обращения: 27.08.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575016
https://www.biblio-online.ru/bcode/452378
https://urait.ru/bcode/455481
https://urait.ru/bcode/454661
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3. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452498 (дата обращения: 07.09.2020). 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 
историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 

.html 
100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/452498
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

http://pravo.eup.ru/
http://biblioclub.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Главным результатом служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину (модуль) в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 
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7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 
журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 
открытом доступе, из них 

российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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8. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных, научно- 
образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 
библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

В электронном читальном 
зале Научной библиотеки 

Университета 
10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 
Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная педагогика» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


27 
 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Социальная педагогика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 
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Дата 
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изменения 

1. Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета 

факультета социальной работы на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.03 
«Организация работы с 

молодежью»,  утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 77 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы 

№10 

от 27 мая 2020 года 
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решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью», утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 77. 

Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Протокол 

заседания Ученого 

совета факультета 

социальной 

работы 

№13 

от 28 мая 2021 года 

01.09.2021 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная психология» является знакомство 

обучающихся с фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими 

направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения; формирование 

четкого представления о проявлении индивидуальных особенностей личности в 

поведении, деятельности и общении; раскрытие мотивации поведения личности, привитие 

студентам навыков самостоятельного выявления проблем социально-психологического 

характера при анализе конкретных ситуаций, определения способов их решения и оценки 

ожидаемых результатов. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование у обучающихся представлений о фактах и общих 

закономерностях психики. 

2. Развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к 

изучению психических и психологических феноменов. 

3. Формирование у обучающихся представлений о методах научного 

исследования в психологии. 

4. Создание у обучающегося целостного представления о человеке как о 

развивающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в базовой части 

общепрофессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы «Организация работы с молодежью» по направлению подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» (уровень бакалавриата) по очной форме обучения. 
Учебная дисциплина «Социальная психология» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами профессионального 

модуля. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и  

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины «Технологии самоорганизация и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Педагогика», 

«Государственная молодежная политика», «Управление персоналом», «Теория и практика 

социального взаимодействия», «Теория и методика инклюзивного взаимодействия». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-2; в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Организация работы с 

молодежью» по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

(уровень бакалавриата) по очной форме обучения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 

Способен учитывать 

социальные, 
психологические и 

индивидуальные 

особенности детей, 

подростков и 
молодежи при 

организации 

профессиональной 
деятельности в 

молодежной среде 

ПК-2.1. Применяет 

знания об 

особенностях 
социального, 

возрастного и 

гендерного развития 
личности для 

планирования работы 

с молодежью 

ПК-2.2. Применяет 
методы 

социологического 

анализа для 
планирования 

актуальных 

направлений работы с 
молодежью 

ПК-2.3. Применяет 

современные 

педагогические 
технологии в работе с 

молодежью 

Знать: особенности 

социального, 

возрастного и 
гендерного развития 

личности для 

планирования 
работы с 

молодежью; Уметь: 

применять методы 

социологического 
анализа для 

планирования 

актуальных 
направлений работы 

с молодежью. 

Владеть: навыками 
применения 

современных 

педагогических 

технологий в работе 
с молодежью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре по очной 
форме обучения составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
54 

 
54 

   

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    
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Контроль промежуточной аттестации (час)      
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Семестр 3 

Раздел 1.1 Введение в 

социальную психологию 
34 18 16 4 4 0 8 

Тема 1.1.1 

История и методология 

социальной психологии 

 
17 

 
9 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Тема 1.1.2 17 9 8 2 2 0 4 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

 

Методология и методы 

социальной психологии. 

Социометрия как метод 

психологических 

исследований. 

       

Раздел 1.2 Социальная 

психология личности 
34 18 16 4 4 0 8 

Тема 1.2.1. Социально- 

психологическая 

структура личности 

 
17 

 
9 

 
8 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

Тема 1.2.2. Социализация 

и личностные регуляторы 

социального поведения 

человека 

 

17 

 

9 

 

8 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 
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Раздел 1.3 Социальная 

психология общения и 

влияния. 

 
38 

 
18 

 
20 

 
4 

 
8 

 
0 

 
8 

Тема 1.3.1 

Социально- 

психологические 

характеристики общения 

 

19 

 

9 

 

10 

 

2 

 

4 

 

0 

 

4 

Тема 1.3.2 Социальная 

психология влияния 
19 9 10 2 4 0 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

       

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 54 

 
12 18 

 
24 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

 

 

 
Раздел, тема 

 

 

 
Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д
ан

и
й

, 
ч
ас

 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д
ан

и
я
 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

Раздел 1.1 

Введение в 

социальную 

психологию 

 

 
18 

 

 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
9 

 

 

 

реферат 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Социальная 

психология 

личности 

 

 
18 

 

 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
9 

 

 

 

эссе 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 1.3 

Социальная 

психология 

общения и 

влияния. 

 

 
18 

 

 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 

 
9 

 

 

 

эссе 

 

 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем 

часов 
54 27 

 
27 

 
6 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1.1.1 История и методология социальной психологии 
Цель: познакомить с историей социальной психологии в России. Формирование 

представлений о специфике и трудностях в становлении и развитии отечественной 

психологии в XX веке. Ознакомление с теоретико-методологическими основами 

современной социальной психологии, формирование знаний о методологических 

принципах социальной психологии. Ознакомление с основными понятиями и методами, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных 

психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 

отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности, 

механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная 

психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями 

психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии 

в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости 

создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, 

В.М. Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии   социальной   психологии   в    20-х    годах.    Позиции    Г.И. Челпанова, 

В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. Социальная психология как 

область пересечения социологии и общей психологии в 50-60-х годах. Основные подходы 

к определению предмета социальной психологии. Социально-психологические идеи в 

работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии.Экстенсивное и интенсивное 

развитие теоретической базы прикладных исследований социальной психологии в 70-90-х 

годах. Развитие практической социальной психологии. Актуальные проблемы социально- 

психологических исследований в конце ХХ века. 

4. Методология и методы социальной психологии (уровни методологии, 

принципы построения социально-психологического исследования). Эмпирические 
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исследования в социальной психологии. Интерпретация и представление результатов 

социально-психологического исследования. 

5. Основные базовые категории   социальной   психологии:   «социализация», 

«общение», «отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

6. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

 
Тема 1.1.2 Методология и методы социальной психологии. Социометрия как 

метод психологических исследований. 

Цель: Ознакомление с теоретико-методологическими основами современной 

социальной психологии, формирование знаний о методологических принципах 

социальной психологии. Ознакомление с основными понятиями и методами, 

используемыми в социально-психологических исследованиях ознакомление обучающихся 

с социометрией, как методом социальной психологии. Расширение представлений о 

диагностических возможностях социометрии в разных сферах применения . 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии, 

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемые в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия общая характеристика: 

основные понятия и процедуры. Особенности систем неформальных отношений в группе. 

Степень психологической совместимости конкретных людей. Внутри групповые статусы 

участников процедуры, психологическая атмосфера группы.Социометрия, 

коммуникометрия, референтометрия – специальные методы социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретико-методологические основы современной социальной психологии, 

методологические принципы социальной психологии; 

2. Основные понятия и методы, используемыми в социально-психологических 

исследованиях. 

3. Методы, используемые в социально-психологических исследованиях. 

4. Социометрия общая характеристика: основные понятия и процедуры. 

5. Историко-методологические основания социометрии 

6. Особенности проведения социометрического исследования 

7. Роль и значение социометрия, как метода исследования внутригрупповых 

отношений 

8. Перспективы применения социометрии в современных условиях. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теоретические основы прикладной социальной психологии: состояние и 

перспективы развития. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические      аспекты      педагогической      деятельности 

А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии 
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6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной 

психологии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией 

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. 

18. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о необходимости 

создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, 

В.М. Бехтерева. 

19. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии   социальной   психологии   в    20-х    годах.    Позиции    Г.И. Челпанова, 

В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

20. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

21. Социальная психология как область пересечения социологии и общей 

психологии в 50-60-х годах. 

22. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. 

23. Социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии. 

24. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. 

25. Развитие практической социальной психологии. 

26. Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце ХХ 

века.  

27. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

28. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

29. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

30. Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 

31. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

32. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

33. Проблема качества социально-психологической информации. 

34. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

http://refoteka.ru/r-148704.html
http://refoteka.ru/r-149866.html
http://refoteka.ru/r-149983.html
http://refoteka.ru/r-193419.html
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исследования. 

35. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и 

развития. 

36. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

37. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

38. Интерактивные методы в социальной психологии. 

39. Современные тенденции развития социально-психологических методов 

исследования. 

40. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной 

психологии (эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод 

рассматривается в отдельном эссе). 

41. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 

использования в практике работы учителя. 

42. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

43. Перспективы развития и применения социометрических методов. 

44. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 

45. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

46. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной 

работе. 

47. Этический кодекс психолога. 

48. Методы социальной психологии в современных социально-психологических 

исследованиях. 

49. Связь методологии и методов в социально-психологическом исследовании. 

50. Современные перспективы применения общенаучных методов в различных 

областях знаний и социальной практики. 

51. Для чего применяется социометрия? 

52. Формирование групп, команд с помощью социометрии 

53. Формирование кадрового резерва с помощью социометрии 

54. Предотвращение конфликтов с помощью социометрии 

55. Повышение сплоченности группы с помощью социометрии 

56. Способ диагностики группы с помощью социометрии 

57. Выявление лидера с помощью социометрии 

58. Выявление структуры группы с помощью социометрии 

59. Социометрия как инструмент построения команды и управления командой. 

60. История социометрии. 

61. Морено, личная история, социальные эксперименты по формированию групп с 

использованием социометрии. 

62. Социометрия сегодня. 

63. Определение социометрии и основные дефиниции: социальный атом, 

социальные сети, социодинамический закон. 

64. Социометрия как прикладная технология измерения структуры малых групп. 

65. Прикладное назначение социометрии в организациях. 

66. Использование социометрии для измерения авторитета формального и 

неформального лидеров. 

67. Использование социометрии для перегруппировки людей в командах с целью 

снижения напряжённости в коллективе (если она возникла на почве взаимной неприязни 

некоторых членов группы). 

68. Использование социометрии для обнаружения внутригрупповых подсистем, 

сплочённых образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры. 

69. Социометрии – полезный инструмент в работе педагога (использование этого 
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метода для выявления "социометрических позиций", т.е. относительного авторитета 

членов группы по признакам симпатии-антипатии - "лидер" группы и "отвергнутый" в 

школьном классе). 

70. Использование социометрии для снижения градус напряжённости в 

отношениях и формирования максимально комфортный климата в коллективе. 

 
Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов 

или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал 

одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 5 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм. 

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок 

с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Рубежный контроль к разделу _1_ 

Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие 

общественно-психологических явлений на развитие и функционирование 

экономических и общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен 

следующим образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 
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(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 

социального взаимодействия 

(?)анализ влияния   организации   на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция 

«психология масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 
(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое 

произведением «Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью 

выделения объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально- 

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности - 

это 

(?) методология 

(?) методика 
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(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 

качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 

искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной 

психологии являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

19(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и 

систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов 

опрашиваемого 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых 

группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

Вариант №2 
 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
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(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы 

социальных связей и отношений за счет активной деятельности, активного включения в 

социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею 

новыми социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 

взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности 

(выберите два правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма 

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет 

два типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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людей 
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(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний (!)общественно 

значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, 

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека 

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 

человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 

интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в 

общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе  

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, 
положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 
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(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 
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(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об 

экстравертированности и интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным образом 

в отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие 

общественно-психологических явлений на развитие и функционирование 

экономических и общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 
(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен 

следующим образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 
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(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 

социального взаимодействия 

(?)анализ влияния   организации   на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция 

«психология масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 
(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое 

произведением «Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью 

выделения объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в 

общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе 
(?)образ своего Я 
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(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 
(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, 

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным образом 

в отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1.2.1. Социально-психологическая структура личности 

 

Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к 

изучению личности. Ознакомление с зарубежными и отечественными социально- 

психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально- 

психологических характеристиках личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-психологические характеристики личности. Социально- 

психологических подходы к изучению личности. Социально-психологическая структура 

личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально- 

психологической типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э. 
Фромм, Э. Шпрангер, К. Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные         социально-психологические         типологии личности: 

классификация А.Ф. Лазурского, типология К.А. Абульхановой-Славской и др. 

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально- 

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойств и социально-психологическом облике личности. 

5. Основные социально-психологические свойства личности . 

 

Тема 1.2.2. Социализация и личностные регуляторы социального поведения 

человека 

 

Цель: анализ социально-психологического аспекта социализации личности. 

Характеристика механизмов и основных этапов социализации. Расширение представлений 

о социально-психологическом развитии личности. Ознакомление с современным 

состоянием проблемы регуляции социального поведения человека. Анализ основных 

направлений исследования ценностной ориентации личности и социальной установки, их 

теоретических и практических аспектов. Расширение представлений о методах изучения 

ценностей и установок личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характеристика 

механизмов и основных этапов социализации. Социальное поведение. Ценностно- 

нормативная система личности. Регуляторы социального поведения личности. Социальная 

установка. Методы измерения аттитюдов. Теории конгнитивного соответствия. 

Когнитивный диссонанс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

2. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика 

социализации. 

3. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. Социальная зрелость личности. 

4. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном 

поведении и его регуляторах. Нормативная регуляция поведения. Ценности и ценностные 

ориентации личности. Проблемы и методы психологической диагностики ценностей. 

5. Социальная установка. Соотношение аттитюдов и ценностей. Современное 

понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся разногласия. Структура и 

функции социальных установок. 

6. Проблема изменения социальных установок. Взаимовлияние аттитюдов и 

поведения. Явление когнитивного диссонанса. Поведенческий и когнитивный подходы. 

Теории когнитивного соответствия. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
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Форма практического задания: эссе 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

2. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 
3. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Социально-психологические представления о личности в зарубежной 

психологии 

5. Представления о личности в отечественной социальной психологии 

6. Я-концепция как социально-психологический феномен. 

7. Самопознание личности 

8. Самопрезентация личности 

9. Самоконтроль. Понятие о локусе контроля. Развитие самоконтроля личности. 

10. Самоуважение и самоэффективность. 

11. Социальная идентичность. 

12. Социальный и “национальный” характер. 

13. Личность и психология управления. 

14. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности 

высоко - профессионального педагога. 

15. Социально-психологические и индивидуально-личностные особенности 

высоко - профессионального работника социальной сферы. 

16. Составляющие Я-концепции – самоуважение и самооценка. Их роль в развитии 

личности. 

17. Структура и функции Я-концепции. 

18. Психологический смысл формулы А.Н. Леонтьева «индивидом рождаются, 

личностью становятся». 

19. Соотношение понятий «социальный индивид» и «личность». 

20. Влияния социально-психологических условий на развитие личности. 

21. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

22. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

23. Половозрастные особенности социализации. 

24. Социальный инфантилизм. 

25. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

26. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 
27. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

28. Социальная зрелость личности. 

29. Основные социально-психологические свойства личности. 

30. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

31. Основные теоретические подходы и концепции социализации. 

32. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. 

33. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

34. Факторы виктимизации человека. 

35. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы. 

36. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

37. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и 

женщины. 

38. Критерии социлизированности личности 

39. Факторы социализации личности. 

40. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в 

настоящее время. Формы отклоняющегося поведения и их связь с искажениями в 

ценностно-нормативной системе личности. 
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41. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии 

личности 

42. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как 
к отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните тезис). 

43. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии. 

44. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. 

Ядова.  

45. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

46. Влияние аттитюдов на поведение 

47. Влияние поведения на аттитюды 

48. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

49. Методы диагностики системы ценностей 

50. Методы диагностики социальных установок личности 

51. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 

52. Иерархическая структура системы социальных установок. 

53. Личность и социальные установки. 
54. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

55. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните 

тезис).  

56. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

57. Поведенческий и когнитивный подходы. 

58. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 

59. Роль социальных установок в межличностном общении 

60. Явление когнитивного диссонанса. 
 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 

текста не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Вариант №1 
 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения 

одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 
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(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 

этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и 

понять его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, 

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(??)Опосредованное общение 

(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 

расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на 

мнения и поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием 

окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 

человека события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или 

действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 
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(??)Интерактивная сторона общения – 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, 

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, 

присущие каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 

(?)прикосновение 
(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 
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(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 
(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Вариант №2 
 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 

название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 
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(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет 

близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к 

которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие 

других людей: 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает 

действие индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания 

его деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 
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(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

избегать людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с 

ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба - это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 

доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через - 

(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией: 

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная 

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность – 

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

Вариант№ 3 
 

(??)Эффект стереотипизации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, 

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, 

присущие каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 
(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 
(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 
(?)прикосновение 
(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 
(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 
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(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 

название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет 

близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к 

которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 
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(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 
способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

 

 
РАЗДЕЛ 1.3. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ 

Тема 1.3.1 Социально-психологические характеристики общения 
 

Цель: анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения 

общения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 

общении. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исследования общения в социальной психологии. Общение в 

системе социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

4. Общение как процесс. Стадии контакта. 

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, 

механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от 

социального восприятия к социальному познанию. 

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики. 

 
Тема 1.3.2 Социальная психология влияния. 

 

Цель: ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. 

Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. 

Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Взаимодействие людей в общении. Приемы и способы социально- 

психологического влияния. Механизмы социально-психологического воздействия. 
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Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Общая характеристика приемов и способов социально-психологического 

влияния (убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические 

особенности, исторические корни, применение в современной жизни. 

2. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, 

интернализация, конформизм. 

3. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

4. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. 

5. Заражение как способ группового воздействия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: эссе 

Перечень тем эссе к разделу 3: 

1. Теория подражания Г. Тарда. 
2. Психология моды. 

3. Социальное влияние и представления человека о себе; 

4. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

5. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении 

психологов. 

6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

7. Управление толпой 

8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора 

модной одежды. 

9. Понятие моды и её психические механизмы. 

10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера. 

11. Социальное влияние как феномен практики управления. 

12. Роль психологии влияния в науке управления. 

13. Невербальные средства внушения. 

14. Факторы способствующие подражанию. 

15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не 

нужно  

16. Паническое поведение. 

17. Социально-психологические функции моды 

18. Практические приемы убеждения. 

19. Вербальные приемы внушения. 

20. Факторы, способствующие подражанию. 

21. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

22. Теория межличностных отношений В. Шутца. 
23. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

24. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

25. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. 

26. Теории социального научения, морального развития личности. 

27. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

28. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

29. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений. 

30. Личностные детерминанты альтруизма. 
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31. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях 

32. Профилактики межличностной агрессии 
33. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные 

виды агрессивности). 

34. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления 

агрессивного поведения. 

35. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

36. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

37. Агрессия, ее причины и последствия. 

38. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

39. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

40. Просоциальное и асоциальное поведение. 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 

текста не менее 75%. 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

1. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 

виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3 

страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением 

цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность 

текста не менее 75%. 

 

Основными критериями оценки эссе являются: 

 степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру, 

отраженную в тезисах); 

 оригинальность подхода к проблеме; 

 аргументация (привлекаются литературные и научные источники); 

 способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит 

критические идеи и комментарии автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Вариант№1 

Теоретические вопросы: 

1. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты. 
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Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Ситуация 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 
Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а 

какой процент по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 

2. Задание 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Вариант№2 
 

Теоретические вопросы: 

1. . Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.. 

 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. Ситуация 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

2.Задание 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 
 

Вариант№3 
 

Теоретические вопросы: 

1. . Общение как процесс. Стадии контакта. 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Ситуация 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

2. Задание 
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Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке 

и проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению 

этого взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально- 

психологические эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на 

исход встречи. 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
Критерии оценки: максимально 35 при условии своевременного выполнения всех 

практических заданий. 

 

 

1. РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1 4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

2.1 4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Код 

компетенции 

 
Содержание 

компетенции 

(части компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-2 Способен к 3.1 Знать: основы 

планирования 

деятельности  по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки   и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость   в 

социальном 
обслуживании 

Этап формирования 

планированию 
деятельности по 

знаний  

предоставлению   

социальных услуг,   

социального   

сопровождения,   

мер социальной   

поддержки и   

государственной   

социальной   

помощи, а так же   

профилактике   

обстоятельств,   

обусловливающих   

нуждаемость в   

социальном   

обслуживании.   

 4.1 Уметь: планировать 

деятельность  по 

предоставлению 

социальных услуг, 
социального 
сопровождения, мер 

Этап формирования 

 умений  
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  социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 
обслуживании 

 

5.1 Владеть: навыками 

планирования 

деятельности  по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки   и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость   в 

социальном 
обслуживании 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
 

1.1 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно   и  логически 

стройно  его   излагает, 

тесно увязывает   с 

задачами    и   будущей 

деятельностью,     не 

затрудняется с   ответом 

при  видоизменении 

задания,         умеет 

самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
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   допуская ошибок – 9-10 
баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-2 Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается  хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании  -7-8 

баллов; 

ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

Аналитическое 

задание (задачи, 
ситуационные 

3) испытывает 

затруднения  в 
выполнении практических 



41 
 

 получения опыта. задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

 

Вопросы теоретического блока: 
 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе 

научного знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 

естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет 

социальной психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и 

проблемы исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: 

экспериментальный период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные 

направления развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и 

принципы построения социально-психологического исследования. 

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация 

методов и критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик 

социально-психологического исследования. 

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально- 

психологического подхода к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая 

личность. 
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12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной 

психологии. 

13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в 

социальной психологии. 

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального 

развития личности. 

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации. 

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно- 

нормативная регуляция социального поведения. 

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование 

социальных установок. 

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование. 

24. Основные направления изучения малых групп в психологии. 

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми. 

28. Психология общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и 

понимания людьми друг друга, воздействия и взаимодействия. 

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления 

исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого 

впечатления о человеке. 

32. Механизмы межличностного восприятия 

33. Проблема социального интеллекта. 

34. Психология воздействия как область социальной психологии. 

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования 

убеждений. 

36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы. 

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально- 

психологические вопросы изучения общественного мнения. 

38. Межличностные отношения, их виды, динамика, механизмы формирования 

и развития. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного 

разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп. 

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности. 

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического 

изучения. 

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы. 

48. Психология моды 

49. Психология религии 
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50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 

52. Психология рекламы 

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

 

Аналитическое задание (примерный перечень) (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

 

Ситуация 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а 

какой процент по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

Ситуация 3 

Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 

Задание 4 

Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 7 

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 
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Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 8 

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено. 

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 

взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 

конфликт. 

Ситуация 9 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 10 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 11 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 12 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 13 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 

и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 

не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 

ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 

работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 

обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 14 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 15 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 

адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 

из дома. 
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В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 16 

В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться,  

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него 

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 17 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Ситуация 18 

Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 

взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 

эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

Ситуация 19 

Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности 

визуальной самоподачи личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать  или 

привести к конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

Ситуация 20 

Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив 

учеников. Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения 

между людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности 

поведения в современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным 

заданием администрации школы? 

Ситуация 21 

В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной 

коммуникации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы 

меры профилактики подобных трудностей? 

Ситуация 22 

В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за 

возможно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 

Ситуация 23 

Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 

группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы 

урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 

Ситуация 24 

Возник конфликт внутри семья между родителями и ребенком. Ребенок 

демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и 

профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

Ситуация 25 

Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в 

отношениях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и 

если нет, то как его урегулировать? 

 

Тесты 

(примерный вариант) 

Тест «Социальная психология» (120 вопросов) 

Рубежный контроль к разделу  _1_ 
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Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие 

общественно-психологических явлений на развитие и функционирование 

экономических и общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 
(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 
(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен 

следующим образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов 

социального взаимодействия 

(?)анализ влияния   организации   на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция 

«психология масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 
(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое 

произведением «Коллективная рефлексология». 
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(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью 

выделения объекта и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 
( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии 

сущности общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей 

возникновения и развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально- 

психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности - 

это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 

качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании 

искусственной ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной 

психологии являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 
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(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 
(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и 

систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов 

опрашиваемого 

(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых 

группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 
 

Вариант №2 
 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 

(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы 

социальных связей и отношений за счет активной деятельности, активного включения в 

социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею 

новыми социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 

взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности 

(выберите два правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 
(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма 

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 

использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет 

два типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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людей 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди 
 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, 

интересы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 
(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека 

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 

человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 

интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только 

личных потребностей: 

(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в 

общении, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом 

себе  

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 
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(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, 

положения в обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 

(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 

заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об 

экстравертированности и интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности вести себя определенным образом 

в отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 
 

Рубежный контроль к разделу _2_ 

Форма: компьютерное тестирование. 

Вариант №1 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения 

одностороннего порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 
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(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность 

представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами 

этих представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и 

понять его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, 

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и 

развитие коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 

общению 

(??)Опосредованное общение 

(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 

расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на 

мнения и поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием 

окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, 

человека события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от 

внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или 

действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения – 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 
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(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 

самих себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как 

активными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 

взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 

характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, 

восприятие его в результате специфических установок воспринимающего направлено на 

обнаружение у объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, 

зависит от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда 

специфические характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие 

каждому её представителю. 

(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 
(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 
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(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 

информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 
(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 
(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Вариант №2 
 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного 

взаимоотношения организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с 

собственными эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 

различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 

название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 
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(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет 

близость общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к 

которым они принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной 

организации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность 

индивида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения 

обстоятельств и условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, 

способствующих оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие 

других людей: 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает 

действие индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания 

его деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. 

мотивы отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

быть с людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 
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(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно 

избегать людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с 

ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба - это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 

доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 

сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 

отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через - 

(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией: 

(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная 

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность – 

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения 

людей в обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Рубежный контроль к разделу _3_ 

Форма: компьютерное тестирование. 

Вариант №1 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся 

средством дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, 

либо избытка информации, это: 

(?)стресс 
(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 

(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 
(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, 

циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и 

социально-психологической нестабильности – это 
(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение 

больших масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого 

страха от реально существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 
(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и 

имущественных настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и 

духовная деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру 

агрессивной толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 
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(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 
(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность 

(?)иррациональность и слабая структурированность 

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , 

слабая структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, 

моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной 

психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть 

отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей 

и других групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы   на человека 

относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы: 

(!)анонимность, деиндивидуализация (обезличивание) 
(!)повышенная эмоциональность, психическое заражение 
(?)однородность 

(!)внушаемость, безответственность 
(?)композиция 

(?)автономность 

(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в 

условиях миграции): 

(?)чувство отвращения 
(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества 

(?)сбой в ролях идентификации 
(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 
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(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не 

относят: 

(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения 

надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления 

агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 

(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая 

сплоченность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 

(!)сигнальная 
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта 

потенциального действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 

(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия 

(!)манипуляция 

(?)порицание 

(?)индифферентность 

 

Вариант №2 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 

антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности, это: 

(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от 

каждого, занимающего данную позицию — это: 

(?)статус 
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(!)социальная роль 

(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель 

конформности в 1951 году: 

(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 

(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было 

предложено: 

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 
(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 

объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением 

являются: 

(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 

(?)Э. Берн 
(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, 

благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 

«благодать»): 

(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 

(?)сходство взглядов членов группы 
(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 

характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой 

является совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 

эффективной групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 
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(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие 

особенности как: степень психологической общности, единство членов группы, 

теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной 

группы, в отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 

проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 
(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

(?)этнос 

(!)толпу 
(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 

Выберите правильный вариант ответа: 

(!)массу 

(?)элиту 
(?)толпу 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А. Социальная психология: теория и практические методы : учебник и  

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450382 (дата обращения: 

07.09.2020). 

2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05381-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454681 (дата обращения: 07.09.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата и 

специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10719-7. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/psihologiya-mezhgruppovyh-otnosheniy- 

431344 

2. Самыгин, П. С. Профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие 

для вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин,   Д. В. Кротов ;   под   общей    редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456563 (дата обращения: 

07.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины 

 

Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450382
https://www.biblio-online.ru/bcode/454681
http://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-mezhgruppovyh-otnosheniy-431344
http://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-mezhgruppovyh-otnosheniy-431344
http://www.biblio-online.ru/bcode/456563
https://uisrussia.msu.ru/
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система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно- 

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит    каталог  научной 

периодики по большому количеству 

научных   дисциплин,  который 

содержит  полную информацию о 

научных журналах  в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ 

al 

100% доступ 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет- 

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar 
y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным  ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям,  хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314 

54.html 

100% доступ 

Библиотека 

юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 
учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология » 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

http://biblioclub.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений  и школы, а также 

научные монографии,  научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio- 

online.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База  данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  – 

Scopus: 

Библиографическая  и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с  любого 

компьютера в  сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс  научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая  и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное   хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике  российской 
государственности, русскому 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном   зале 

Научной   библиотеки 

Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
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  языку, а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 

просветительских  и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции   с 

компьютеров  в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.03 – Организация работы с молодежью (бакалавр) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант- 

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант- 

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Социальная психология » применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная психология» предусматривает 

https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная психология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, 

форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о природе семейно-брачных отношений, о психологических 

закономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, 

позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и 

психологической помощи супругам, родителям, воспитателям, детям по поводу 

различных проблем и тем самым способствовать оздоровлению межличностных 

отношений в семейно-бытовой сфере, с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по предоставлению социальных услуг, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать у студентов научные представления о семье и браке, их 

экономических, социальных, национальных и психологических аспектах; 

2. систематизировать знания студентов о социальных факторах, 

обуславливающих общее и особенное в жизнедеятельности семьи и ее членов, 

социального обслуживания семьи и детей; 

3. выработать цельное научное мировоззрение, основанное на принципах 

международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на 

повышение статуса семьи в обществе; 

4. научить исследованию семей различных типов, анализу их структуры, 

особенностей жизнедеятельности и основных проблем. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Семьеведение» реализуется в базовой части, формируемой 

участниками образовательных отношений части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.03.03 Организация работы с 

молодежью » очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Семьеведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин «Реализация современной социальной политики», «Теория социальной 

работы», «Технологии социальной работы». 

Изучение дисциплины (модуля) «Семьеведение» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а также при 

выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и выпускной 

квалификационной работы. 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

«39.03.03 Организация работы с молодежью ». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
 
 
 



 

Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 

Способен 

учитывать 
социальные, 

психологические и 

индивидуальные 
особенности детей, 

подростков и 

молодежи при 

организации 
профессиональной 

деятельности в 

молодежной среде 

ПК-2.1. Применяет 

знания об 

особенностях 
социального, 

возрастного и 

гендерного развития 

личности для 
планирования работы 

с молодежью 

ПК-2.2. Применяет 
методы 

социологического 

анализа для 

планирования 
актуальных 

направлений работы с 

молодежью 
ПК-2.3. Применяет 

современные 

педагогические 
технологии в работе с 

молодежью 

Знать: особенности 

социального, 

возрастного и 
гендерного 

развития личности 

для планирования 

работы с 
молодежью; Уметь: 

применять методы 

социологического 
анализа для 

планирования 

актуальных 

направлений работы 
с молодежью. 

Владеть: навыками 

применения 
современных 

педагогических 

технологий в работе 
с молодежью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре по очной 

форме обучения составляет 5 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
90 

 
90 

   

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 30 30    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 40 40    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 4 

Раздел 1. Введение в 
семьеведение 

30 15 15 3 5  7 

Раздел 2. Теоретические и 
методологические основы 

семьеведения 

30 15 15 3 5  7 

Раздел 3. Семья как 

социальный институт и 

малая социальная группа: 

особенности 

формирования, развития и 
функционирования 

30 15 15 3 5  7 

Раздел 4.Государственная 

семейная политика: 

принципы, направления, 
механизмы реализации 

30 15 15 3 5  7 

Раздел 5. Организация 

социальной защиты семьи 

в Российской Федерации 

30 15 15 4 5  6 

Раздел 6. Технологии 

социальной работы с 

различными категориями 

семей 

30 15 15 4 5  6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 
180 90 90 20 30  40 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 20 30  40 

 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

  Виды самостоятельной работы обучающихся 



 

 

Раздел, тема 
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Модуль 1. семестр 4 

Раздел 1. Введение 

В семьеведение 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 
реферат 

 

 
2 

 

 

 
Кейс-задание 

Раздел 2. 

Теоретические и 

методологические 

основы 

семьеведения 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 
эссе 

 

 
2 

 

 

 
Кейс-задание 

Раздел 3. Семья 

как социальный 

институт и малая 

социальная 

группа: 

особенности 

формирования, 

развития и 

функционирования 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Кейс-задание 

Раздел 

4.Государственная 

семейная 

политика: 

принципы, 

направления, 

механизмы 
реализации 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 

 
 

эссе 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

Кейс-задание 

Раздел 5. 

Организация 

социальной 

защиты семьи в 

Российской 
Федерации 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 

реферат 

 

 
2 

 

 

 

Кейс-задание 

Раздел 6. 

Технологии 

социальной 

работы с 

различными 
категориями семей 

15 7 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  

 

 

эссе 

 

 
2 

 

 

 

Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

90 42  48  12  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

90 42  48  12  



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

Цель: изучить направления науки «Семьеведение» и основные ее категории. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект, предмет, метод, принципы семьеведения. Комплексность учения о 

жизнедеятельности и проблемах семьи, ее роли в обществе и семейной политики. Место 

семьеведения в содержании профессиональной подготовки социального работника и его 

профессиональной деятельности. Классификации этапов жизненного цикла развития 

семьи (Дюваль, Васильева, и др.). Характеристика этапов развития. Задачи и проблемы 

семьи на стадиях жизненного цикла развития. Нормативные и ненормативные кризисы в 

жизненном цикле развития семьи. Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологические концепции эволюции брачно-семейных отношений второй 

половины XIX – начала XX вв. (Л. Морган, Ф. Энгельса, Ф. Ле-Пле, М.Ковалевского, 

Б.Малиновского, П. Сорокина). 

2. Исторические типы и формы брачно-семейных отношений. Теоретические 

разработки социологии семьи в концепциях второй половины XX в.: А. Г. Харчев, 

А.И.Антонов и др. 

3. Типологические особенности современной российской семьи. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЕМЬЕВЕДЕНИЯ 

Цель: изучить теоретико-методологические основы семьеведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семьеведение как отрасль знаний, как учение о жизнедеятельности и проблемах 

семьи, ее роли в обществе и семейной политики. Методологическая база семьеведения и 

ее место в системе общественных наук. История развития общественной мысли о семье. 

Определение и сущность понятий «семья» и «брак» в современной науке и праве. Истори- 

ческие формы брака. Исторические перемены в функционировании семьи. Определение 

понятия «функция» семьи. Характеристика основных функций семьи. Роль отца и матери 

в семье. Общение и быт семьи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Идеи развития семьи в истории социально-философской мысли. 

2. Античный период развития идей о семье и государстве (Платон, 

Аристотель). 

3. Социальные концепции семьи эпохи Средневековья. 

4. Научные взгляды на семью и брак в период Нового Времени. 

5. Научные идеи эволюции брачно-семейных отношений ученых второй 

половины XIX - начала XX вв. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И МАЛАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Цель: изучить семью как социальный институт, характеристики семей и их 

специфику. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как система. Системные описания семьи. Основные типологии семьи. 

Распространенность брачно-семейных структур. Демографическая типология 

современной семьи. Понятие жизненного цикла семьи. История исследования этапов 

жизненного цикла семьи в России и за рубежом. Характеристика основных стадий 

развития семьи. Понятие и статус молодой семьи. Основные типы молодых семей. 

Ценностные ориентации молодежи в отношении брака и семьи. Динамика браков и 



разводов. Организация планирования семьи: тенденции и противоречия. Основные 

проблемы молодой семьи. Определение и критерии многодетности. Статус многодетных 

семей в современном обществе. Типы многодетных семей. Проблемы многодетных семей 

и пути их решения. Определение и причины образования неполной семьи. Статус 

неполной семьи в российском обществе. Специфика проблем неполных семей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания для категоризации семей: по количеству брачных партнеров 

(моногамная, полигамная), по количеству поколений (нуклеарная, расширенная), по целям 

и характеру партнерских отношений (традиционная, зависимая партнерская), по критерию 

гармоничности (гармоничная, дисгармоничная). 

2. Типы дисгармоничных семей. 

3. Классификация типов семей по критериям степени выраженности и 

продолжительности кризиса, мотивации к разрешению кризиса (Холостова Е. И.): 

дисфункциональная семья, семья социального риска, асоциальная семья. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель: изучить направления государственной семейной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятия «государственная семейная политика» (ГСП). Государственная 

семейная политика как составная часть политики государства. Формирование 

государственной семейной политики РФ в 90-х гг. ХХ в. Цели, задачи, принципы, 

направления государственной семейной политики РФ. Особенности и проблемы 

реализации ГСП, эффективность мер по поддержанию социального статуса российской 

семьи. Законодательное обеспечение государственной семейной политики Российской 

Федерации. Идеология и стратегия формирования законодательной базы государственной 

семейной политики в современной России. Основные положения в вопросах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели семейной политики в зарубежных странах: основные принципы 

построения. 

2. Основные виды мотивации семейной политики в зарубежных странах. 

3. Приоритетные задачи семейной политики, сформулированные мировым 

сообществом. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель: изучить направления социальной защиты семей в современной России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание понятия «социальная защита семьи». Семья как объект и  

субъект социальной защиты. Задачи социальной защиты семьи. Демографические, 

экономические, социально-психологические характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности. Классификация форм социальной защиты семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета компенсации социального 

риска; по субъектному составу; по субъектному составу; в зависимости от степени охвата 

субъектов получателей. Система социальной защиты семьи: подсистема социального 

обеспечения, подсистема защиты семьи от чрезвычайных ситуаций, подсистема 

обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений и денежных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учреждения социального обслуживания семьи: виды, цели, задачи, 

структура, направления деятельности. 

2. История развития служб социальной помощи семье. 

3. Задачи организации службы социальной помощи семье и пути ее решения в 

нашей стране. 

4. Основные функции социального работника при оказании помощи. 

5. Подготовка профессиональных кадров для социальной работы с семьей и 



детьми. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ СЕМЕЙ 

Цель: изучить направления социальной работы с различными категориями семей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика общих технологий социальной работы с семьей. Диагностика как 

технология социальной работы с семьей. Социальный диагноз семьи. Технологии 

консультирования и посредничества в социальной работе с семьей. Социально- 

психологическое консультирование семьи и ее членов. Социальная терапия семьи. 

Коррекция семейных взаимоотношений. Реабилитация семьи как технологии социальной 

работы. Виды реабилитации семьи и ее членов. Патронаж семьи как форма 

социальной реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии социальной работы с семьей в экстренных ситуациях. 

2. Технологии социальной работы с семьей, направленные на поддержание ее 

стабильности. Технологии социальной работы с семьей, направленные на социальное 

продвижение (развитие) семьи и ее членов. 

3. Технологии социальной работы с семьей, направленные на обретение 

определенного социального статуса ее членов. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие, предмет, методы и принципы семьеведения. 

2. Сущность понятий «семья», «брак», «домохозяйство». 

3. Происхождение и сущность семьи. 

4. Предпосылки создания семьи. 

5. Эволюция брачно-семейных отношений. 

6. Тенденции современного развития семьи и брака. 

7. Понятие функций семьи, специфические и неспецифические функции. Функции 

домохозяйства. 

8. Реализация функций современной российской семьей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 
 

1. Типология семьи (Т.А. Гурко, Дж. Мэрдок, демографическая типология). 

2. Типологические особенности современной российской семьи. 

3. Понятие жизненного цикла семьи и подходы к его рассмотрению. Этапы 
жизненного цикла. 

4. Проблемы психического развития и функционирования личности при 

нарушениях в формировании привязанности в теории привязанности Дж. Боулби и М. 

Эйнсворт. Стили привязанности. 

5. Теория объектных отношений: основные понятия и положения. Стадии развития 

объектных отношений. 

6. Современные проблемы планирования семьи и формирования программы 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

7. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социальной 

защиты этой категории семей. 

8. Социально-психологические проблемы многодетной семьи, организация 



социальной работы с многодетной семьей. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
 

1. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

2. Проблемы семьи с инвалидом-взрослым и организации социальной работы с 

этой категорией семей. 

3. Организация социальной работы с семьями в социально опасном положении. 

4. Семейные формы устройства детей-сирот в странах северной, континентальной и 

южной Европы. 

5. Формы и технологии социальной работы с семьями военнослужащих срочной 

службы и участников боевых действий. 

6. Социально-психологические   проблемы молодой семьи,   меры социальной 

помощи этой категории семей. 

7. Социальные проблемы семьи сельского типа поселения. 

8. Проблемы семейного насилия и жестокости, возможности их разрешения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 
 

1. Организационная структура службы социальной помощи семье и содержание ее 

деятельности. 

2. Социально-психологические проблемы семьи с членом семьи, страдающим 

алкогольной зависимостью. Виды социальной помощи семье. 

3. Социально-психологические проблемы и социальная помощь семье с 

наркозависимым членом. 

4. Созависимые отношения в семье: причины, виды, коррекция 

отношений. 

5. Семья как фактор деструктивного воспитания и социализации ребенка. 

6. Приемная семья – проблемы взаимной адаптации родителей и ребенка. 

7. Социального сопровождения семьи ребёнка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Метод работы с сетью социальных контактов неблагополучной семьи с 

ребенком. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Факторы семейного кризиса. 
2. Типология семейных конфликтов и способы их разрешения. 

3. Организация работы с молодежью по предупреждению проблем девиантного 

материнства. 

4. Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по поддержке 

семьи. 

семей. 

 

5. Гендерные проблемы семейных отношений. 

6. Церковная Организация работы с молодежью с детьми из неблагополучных 

 

7. Программы семейной социальной поддержки в России и за рубежом. 



8. Приоритеты, цели, основные направления и формы государственной семейной 

политики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 6: 
 

1. Принципы семейной политики и ее технология. 

2. Структура управления государственной семейной политикой. 

3. Разработка федеральных и региональных программ и проектов по реализации 

семейной политики. 

4. Пособия и выплаты семье на детей. 

5. Компенсационные выплаты взрослым членам семьи, пособия, пенсии. 

6. Виды и типы учреждений оказывающих социальную помощь семье. 

7. Структура и субъекты социальных служб. 

8. Основные технологии работы социальных служб. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. По учебникам и учебным пособиям представьте различные варианты 

определения «семьеведение», выяснив, что в них общее и чем они отличаются. 

Сформулируйте современное понимание сущности семьеведения с Вашей точки зрения. 

2. Выявите основные принципы семьеведения и его место в профессиональной 

подготовке специалиста социальной сферы. 

3. Разработайте проект своей статьи о семье, который мог бы быть внесен в 

С6емейный Кодекс. Опишите проект разработки своей статьи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Найдите в различных словарях (по философии, социологии, психологии и 

т.д.) определения семьи. 

2. Сравните различные определения и установите специфику подхода к 

определению семьи в семьеведении. 

3. Интерпретируйте факты из жизни своей семьи с точки зрения различных 
дисциплин, изучающих семью. 

4. Предложите новый подход к исследованию семьи. 

5. Сравните структуру семьеведения с дисциплинами аналогичного класса - 

науковедением, религиоведением, искусствоведением, литературоведением и др. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Выясните среди ваших знакомых точку зрения мужчин и точку зрения 
женщин на ситуацию кризиса семьи. В чем различаются и в чем совпадают эти мнения? 

2. Каким образом решение женского вопроса повлекло за собой выдвижение 

мужского и детского вопросов? 

3. Представьте известные вам из истории кризисы семьи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 



1. Проведите    самостоятельное    эмпирическое     исследование     на     тему 

«Полоролевые (супружеские) и родительские стереотипы в современном обществе». Для 

выполнения работы опросите десять мужчин и десять женщин одной возрастной группы 

(разница в возрасте не должна превышать 10 лет). Каждому человеку следует задать 

следующие вопросы: 

- Назовите пять качеств идеального мужа. 

- Назовите пять качеств идеальной жены. 
- Назовите пять качеств мужа, недопустимых в семейной жизни. 

- Назовите пять качеств жены, недопустимых в семейной жизни. 

- Назовите пять качеств хорошего родителя. 

- Назовите пять качеств родителей, недопустимых при воспитании детей. 

Полученные данные проанализируйте в совокупности, представив в процентном 

отношении наиболее встречающиеся качества. В завершении следует сравнить мнения 

мужчин и женщин и дать их развернутую характеристику. 

2. Рассмотрите различные категории современной семьи: по количеству детей, по 

составу, по структуре, по типу главенства в семье, по семейному быту, по однородности 

социального состава, по семейному стажу, по качеству отношений и атмосфере в семье, 

по географическому признаку, по типу потребительского поведения, по особым условиям 

семейной жизни, по характеру проведения досуга, по социальной мобильности, по 

степени кооперации совместной деятельности, по состоянию психологического здоровья. 

Проанализируйте формы брачно-семейных отношений, особенности современной модели 

семьи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Выделите основные на ваш взгляд функции семьи. Докажите свою точку 

зрения. 

2. Составьте таблицу «Функции семьи» и заполните ее по следующим 

параметрам: 

 

 Функция семьи Основное назначение функции в семье 

   

3. Определите систему мер, воздействующих на неблагоприятные тенденции в 

области народонаселения. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Используя методику оценки законодательной базы, регламентирующей 

приоритеты государственной семейной политики, проанализируйте нормативно- 

законодательные акты. Дайте определение семейной политике. Выявить отличие 

социальной политики от семейной. Перечислите главные цели семейной политики. 

2. Выявите отличия понятий «защита семьи» от понятия «социальная семейная 

политика». Назовите основные приоритеты социальной защиты семьи. 

3. Составьте таблицу «принципы социальной защиты семьи» и зафиксируйте в 

таблице главные характеристики принципов: 

№ Принцип защиты семьи Главная характеристика 

принципа 

1. Реалистичность  

2. Дифференциация подхода к различным типам семей  



3. Работа по активизации жизненного потенциала семьи  

4. Равенство всех семей на поддержку государством  

5. Всеобщность, распространение на весь жизненный 

цикл человека 

 

6. Дифференциация  

7. Интеграция в единую систему гарантий  

8. Надежность ресурсной базы системы социальной 

защиты 

 

9. Гибкость системы социальных гарантий  

4. Разработайте и опишите модель программы развития семейной политики в 

вашем городе (районе). 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 
программы 

ПК-2 Способен к Знать: сущность Этап формирования 
планированию социальной защиты знаний 

деятельности по семьи в РФ, ее задачи,  

предоставлению виды, условия  

социальных услуг, организации, меры  

социального социальной поддержки  

сопровождения, семьи на федеральном и  

мер социальной региональном уровнях.  

поддержки и Уметь: учитывать Этап формирования 

государственной специфику умений 

социальной национально-  

помощи, а так же культурного  

профилактике пространства и  

обстоятельств, характера  

обусловливающих жизнедеятельности  

нуждаемость в различных  

социальном категорий семьи.  



 обслуживании. Владеть: способностью к 

организации социальной 
помощи семье. 

Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-2 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 
программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 
недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 
программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 



ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 
решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 
выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 
большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 
выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1. Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Предмет, методы и 

принципы семьеведения. 

2. Научные взгляды и идеи развития семьи в истории социально-философской 

мысли. 

3. Сущность понятия семьи как социального института, малой социальной группы, 

психосоциальной системы. 



 
семьи. 

4. Структура и функции семьи. Общественное и индивидуальное значение функций 

 

5. Типология семей, основные типообразующие признаки. 

6. Семья как объект и субъект социальной работы. Основные задачи оказания 

социальной защиты семьи. 

7. Функции социальной работы с семьей, их характеристика. 

8. Основные положения концепций эволюции брачно-семейных отношений Л. 

Моргана. 

9. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. 

Энгельса. 

10. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. Ле 

Пле. 

11. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Б. 

Малиновского. 

12. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений П. 

Сорокина. 

13. Тенденции и перспективы развития современной семьи. Признаки, 

свидетельствующие о кризисе семьи на современном этапе развития общества. 

14. Основные положения теории семейных систем. Закон семейного гомеостаза и 

закон развития. 

15. Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы и 

границы семьи, семейные правила, семейные мифы, стабилизаторы). 

16. Жизненный цикл развития семьи: потребности, задачи и типичные проблемы 

семьи на каждой стадии развития. 

17. Нормативные и ненормативные кризисы в жизненном цикле развития семьи. 

Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

18. Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы). 

19. Российское законодательство по вопросам брака и семьи. 

20. Организация социальной защиты семьи в РФ: сущность, содержание, задачи, 

формы, условия. 

21. Социально незащищенные семьи: понятие, категории, условия и уровни 

социальной защиты. 

22. Государственная семейная политика РФ: реализация и перспективы развития. 

23. Основные принципы государственной семейной политики РФ. 

24. Механизмы реализации основных направлений государственной семейной 

политики РФ. Проблемы реализации семейной политики в России. 

25. Концепции (модели) современной семейной политики в развитых странах. 

26. Семейный кодекс РФ: анализ основных положений в вопросах регулирования 

брачно-семейных отношений. 

27. Семейное законодательство: проблемы гендерного равенства. 

28. Организация социальной защиты семьи в РФ 

29. Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

30. Правовое регулирование опеки и попечительства. Требования, предъявляемые к 

опекунам и попечителям. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

31. Система пособий и компенсационных выплат семье на детей в РФ. 

32. Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

33. Материнский капитал как специальная мера государственной поддержки семей 

с детьми. Правые акты, регулирующие вопросы материнского капитала. 

34. Социальное обслуживание семей с детьми в общей системе социальной защиты 

населения. 



35. Учреждения службы социальной помощи семье, их организационная структура,  

задачи и направления деятельности. 

36. Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. Социальный статус 

молодой семьи в современном обществе, основные проблемы. Социальная помощь 

молодой семье. 

37. Положение неполных семей в современном обществе. Социально- 

психологические проблемы неполных семей, модели социальной защиты. 

38. Многодетная семья: критерии и типы многодетности. Основные проблемы 

многодетных семей и модели их социальной защиты. 

39. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

Технологии социальной работы с семьей ребенка-инвалида. 

40. Приемная семья, ее образование. Требования, предъявляемые к приемным 

родителям. Права детей, переданных на воспитание в приемную семью. 

41. Организация социальной работы с семьей, находящейся в социально-опасном 

положении. 

42. Диагностика как технология социальной работы с семьей. 

43. Консультирование как технология социальной работы с семьей. 

44. Технологии коррекции семейных взаимоотношений. 

45. Социальный патронаж семьи. 

46. Социальная терапия семьи. 

47. Организация работы с молодежью с семьей в экстренных ситуациях. 

48. Социальная работы с семьей, направленная на поддержание ее стабильности. 
49. Организация работы с молодежью с семьей, направленная на социальное 

продвижение (развитие) семьи и ее членов. 

50. Организация работы с молодежью с семьей, направленная на обретение 

определенного социального статуса ее членов. 

51. Социальные проекты и программы помощи семье. 

52. Региональная политика в области социальной защиты различных категорий 

семей. 

 

Аналитическое задание: 

Задание № 1. 

Составьте словарь терминов по дисциплине, используя учебную, словарную и 

научную литературу: 

1. семья 

2. брак 

3. малая группа 

4. структура семьи 

5. функции семьи 

6. семейная система 

7. семейный гомеостаз 

8. жизненный цикл развития семьи 

9. Организация работы с молодежью с семьей 

Укажите источники, в которых раскрывается каждое из понятий. 

 

Задание № 2. Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

1. Составьте перечень основных федеральных законодательных актов, 

регулирующих социальную работу с семьей. 

2. Проведите сравнительный анализ зарубежных документов и российского 

законодательства по вопросам семьи и брака. 



3. Составьте перечень законодательных актов Кемеровской области, 

регулирующих социальную работу с семьей. Определите специфические особенности 

семейной политики Кемеровской области. 

Аргументируйте ответ. 

 

Задание № 3. Оценка эффективности законодательных актов РФ, 

направленных на социальную защиту различных категорий семей. 

Работа проводится в группах 2-3 чел. 
1. Оцените эффективность законодательных актов РФ, направленных на 

социальную защиту различных категорий семей, с помощью методики Бойко В. В. и др. 

(см. Перечень документов для анализа). 

Перечень документов для анализа: 

А) ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Б) Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 

1618-р «Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

В) Закон Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной категории приемных матерей». 

Показатели для оценки эффективности законодательных актов РФ, направленных 

на социальную защиту различных категорий семей: 

Отражение в акте или документе жизненного цикла развития субъекта 

законодательных актов, т. е. семьи той или иной категории. 

Адресность законодательного акта или документа. 

Отсутствие объективных препятствий для осуществления законодательного акта 

или документа. 

Отсутствие в акте или документе несогласованности с другими 

законодательными актами РФ. 

Наличие элементов, которые инициируют участие неправительственных 

организаций в осуществлении закона, указа или постановления. 

Предусмотренность в акте или документе мер наказания за неисполнение или 

препятствие его исполнению. 

Способность акта или документа, в случае реализации, удовлетворить 

материальные и духовные потребности субъекта, интересы которого они выражают. 

При оценке степени социальной защищенности субъекта законодательного акта 

использовать шкалы и соответствующие критерии. 

На основе баллов, полученных по всем 7 показателям, дается оценка социальной 

защищенности семьи той или иной категории на законодательном уровне. 

2. Заполните форму по результатам оценки социальной защищенности семей 

различных категорий на законодательном уровне. 

3. Подготовить отчет о результатах исследования степень социальной 

защищенности семей в правовых документах Российской Федерации. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 



профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1 Основная литература 

1. Прохорова, О. Г. Семьеведение: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор 

О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3788-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448484 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

2. Фирсов, М. В. Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364- 

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

 
5.1.2 Дополнительная литература 

1. Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных институтов общества : 

учебное пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10600-8.   —   Текст   :   электронный   //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/456282 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебник для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452044 (дата обращения: 27.08.2020). 
 

5.2 Перечень       ресурсов       информационно-коммуникационной       сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ 

https://urait.ru/bcode/448484
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/456282
https://urait.ru/bcode/452044
https://uisrussia.msu.ru/


система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 
историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 

.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Семьеведение» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа. 

http://biblioclub.ru/


Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину (модуль) в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/


2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 
журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 

открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная система, 
коллекция электронных версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 
индекс научного 

цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 

Университета. 

8. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных, научно- 
образовательных, культурно- 

просветительских и 

информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 
электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Семьеведение» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью » используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Семьеведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) Семьеведение» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Семьеведение» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Семьеведение» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Семьевевдение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

социальном предпринимательстве как перспективном направлении развития российской 

экономики, технологиях социального предпринимательства в различных сферах жизни 

российского общества с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по повышению качества социальной работы и 

обеспечению социального благополучия личности и общества. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. формирование у студентов знаний об основных технологиях построения 

социального предпринимательства; 

2. изучение теоретических основ социального предпринимательства и построения 

эффективной модели предпринимательской деятельности в социальной сфере; 

3. изучение практики применения основных методик и технологий построения и 

выстраивания социально-предпринимательской деятельности; 

освоение базовых элементов предпринимательской деятельности в социальной сфере. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Социальное предпринимательство» реализуется в базовой 

части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» очной формы обучения. 
Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Экономика», 

- «Общая социология», 

- «Теория социальной работы», 

- «Экономические основы социальной работы». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Администрирование в социальной работе», 

- «Технологии социальной работы», 

- «Теория и практика социального взаимодействия», 

- «Социальные инновации». 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-9, ПК-11 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.03 Организация работы с молодежью». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
 

 

 

 

 

 



Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 
сфере образования и 

нормами 

профессиональной 
этики 

ПК-1.1. Использует 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 
федерального и 

регионального уровней 

при проведении 
мероприятий в сфере 

молодежной политики 

ПК-1.2. Учитывает 

основные принципы 
государственной 

социальной и 

молодежной политики 
при решении 

профессиональных 

задач 
ПК-1.3.Применяет 

нормы 

профессиональной 

этики в работе с 
молодежью 

Знать: 

законодательные 
и другие 

нормативные 

правовые акты 
федерального и 

регионального 

уровней при 

проведении 
мероприятий в 

сфере 

молодежной 
политики.  

Уметь: 

учитывать 

основные 
принципы 

государственной 

социальной и 
молодежной 

политики при 

решении 
профессиональн

ых задач. 

Владеет 

навыками: 
применять 

нормы 

профессиональн
ой этики в 

работе с 

молодежью 

Профессиональные 

ПК-9 

Способен к 
осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 
моделирования 

социальных 

процессов и явлений 

в сфере молодежной 
политики 

ПК-9.1. Применяет 
технологии 

прогнозирования, 

проектирования и 
моделирования работы 

с молодежью 

Знать: 
технологии 

прогнозирования

, проектирования 
и моделирования 

работы с 

молодежью 

ПК-9.2. Умеет   
собирать и 

анализировать 

информацию по 
проекту, анализировать 

и  разрабатывать план-

график проведения 

мероприятия 

Уметь: собирать 
и анализировать 

информацию по 

проекту, 
анализировать и  

разрабатывать 

план-график 

проведения 
мероприятия 

ПК-9.3. Владеет 

навыками 
планирования работ по 

реализации 

социального проекта, 

координации работ по 
достижению целей 

Владеть: 

навыками 
планирования 

работ по 

реализации 

социального 
проекта, 



проекта, оценки 

социальной 

значимости проекта, 

способами 
распределения 

ответственности за 

результаты проекта 

координации 

работ по 

достижению 

целей проекта, 
оценки 

социальной 

значимости 
проекта, 

способами 

распределения 
ответственности 

за результаты 

проекта 

Профессиональные 

ПК-11 

Способен к 

реализации 

маркетинговых 
технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 
социальных услуг 

молодежи, 

привлечения 

внимания к 
социальным 

проблемам 

молодежи, 
формирования 

позитивного имиджа 

работы с молодежью 
и реализующих ее 

специалистов 

 

ПК-11.1. Применяет 
маркетинговые 

технологии с целью 

формирования спроса 
и обеспечения 

адекватного 

предложения 

социальных услуг 

Знать: 
маркетинговые 

технологии с 

целью 
формирования 

спроса и 

обеспечения 

адекватного 
предложения 

социальных 

услуг 

ПК-11.2. Проводит 

работы по 

продвижению и 

популяризации 
позитивного опыта 

реализации 

социальных услуг   в 
сфере молодежной 

политики 

Уметь: 

проводить 

работы по 

продвижению и 
популяризации 

позитивного 

опыта 
реализации 

социальных 

услуг   в сфере 

молодежной 
политики 

ПК-11.3. 

Координирует 
деятельность 

участников 

исследовательского 

процесса; проводит 
маркетинговые 

исследования с  целью 

формирования и 
развития рынка 

социальных услуг 

молодежи, 
привлечения внимания 

к социальным 

проблемам молодежи 

Владеть 

навыками 
координации 

деятельности 

участников 

исследовательск
ого процесса; 

проведения 

маркетинговых 
исследования с  

целью 

формирования и 
развития рынка 

социальных 

услуг молодежи, 

привлечения 
внимания к 

социальным 

проблемам 
молодежи 

 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре составляет 9 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 
162 

 
162 

   

Учебные занятия лекционного типа 36 36    

Практические занятия 54 54    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 72 72    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 162 162    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 324    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 В
се

г
о

 

т
о
я

т
е 

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

   

 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1.1 Введение в 

социальное 
предпринимательство 

 

36 
 

18 
 

18 
 

4 
 

6 
  

8 

Раздел 1.2 Теоретические 

и методологические 

основы развития 

социального 
предпринимательства 

 

36 

 

18 

 

18 

 

4 

 

6 

  

8 

Раздел 1.3 Практическая 

основа развития 

социального 

предпринимательства в 

РФ и других странах 

 

36 

 

18 

 

18 

 

4 

 

6 

  

8 



Раздел 1.4 Модель 

финансового обеспечения 

деятельности социального 

предпринимательства. 

Формы и методы развития 

социального 
предпринимательства 

 

 

36 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

6 

  

 

8 

Раздел 1.5 

Законодательное 

регулирование развития 

социального 

предпринимательства 

 

36 

 

18 

 

18 

 

4 

 

6 

  

8 

Раздел 1.6 Социальное 

проектирование в 

социальном 
предпринимательстве 

 
36 

 
18 

 
18 

 
4 

 
6 

  
8 

Раздел 1.7 

Проектирование бизнес- 

модели деятельности 

социального 
предпринимательства 

 

36 

 

18 

 

18 

 

4 

 

6 

  

8 

Раздел 1.8 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

 
36 

 
18 

 
18 

 
4 

 
6 

  
8 

Раздел 1.9 Инструменты 

привлечения финансовых 

ресурсов при реализации 

проектов социального 

предпринимательства. 

Краудфандинг и 
фандрайзинг– механизмы 

 

 

36 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

4 

 

 

6 

  

 

8 



 

 

 

 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о
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а

м
о
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о

я
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

 
В
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б
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т
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О
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реализации проекта 
социального 

предпринимательства 

       

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 324 162 162 36 54 
 

72 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
324 162 162 36 54 

 
72 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 
 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад
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и

ч
е
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Ф
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к
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щ
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л
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Модуль 1. семестр 5 

Раздел 1.1 Введение в 
социальное 

предпринимательство 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 



Раздел 1.2 

Теоретические и 

методологические 

основы развития 

социального 

предпринимательства 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.3 

Практическая основа 

развития социального 

предпринимательства 

в РФ и других 

странах 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.4 Модель 

финансового 

обеспечения 
деятельности 

социального 

предпринимательства. 

Формы и методы 
развития социального 

предпринимательства 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.5 
Законодательное 

регулирование 

развития социального 

предпринимательства 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.6 

Социальное 

проектирование в 

социальном 

предпринимательстве 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.7 

Проектирование 

бизнес-модели 

деятельности 

социального 

предпринимательства 

18 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.8 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

18 9 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.9 

Инструменты 

привлечения 
финансовых ресурсов 

при реализации 

проектов социального 
предпринимательства. 

Краудфандинг и 

18 9 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Кейс-задание 



фандрайзинг– 

механизмы 

реализации проекта 

социального 

предпринимательства 

       

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

162 81  81  18  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

162 81  81  18  

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Цель: Сформировать понимание деятельности социального предпринимательства 

через рассмотрение механизмов, критериев и факторов, определяющих социальное 

предпринимательство; способность использовать основы экономических знаний 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социального предпринимательства. Предпринимательство в контексте 

различных типов рыночной экономики. Социальное назначение организации. Социальный 

эффект. Предпринимательское новаторство. Формы социального предпринимательства. 

Критерии и факторы, определяющие параметры предпринимательской деятельности в 

конкретных отраслях социальной сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятийный анализ социального предпринимательства 

2. Социологические теории анализа социального предпринимательства как 

социального феномена. 

3. Понятие малого и среднего предпринимательства. 

4. Предпринимательство в контексте различных типов рыночной экономики. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: Изучить теоретические и методологические основы развития социального 

предпринимательства, исторический опыт развития социального предпринимательства, 

развить способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология реализации проектов социального предпринимательства, 

исторический аспект развития социального предпринимательства. Предпосылки и 

тенденции развития. Организации, способствующие развитию социального 

предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное предпринимательство как метод решения социальной проблемы 

через организацию устойчивой системы финансирования. 

2. Исторический аспект развития социального предпринимательства. 

3. Предпосылки и тенденции развития социального предпринимательства. 



4. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 1.3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

 

Цель: рассмотреть практические вопросы реализации проектов социального 

предпринимательства, рассмотреть кейсы действующих социальных предпринимателей и 

определить ключевые аспекты деятельности, определить критерии финансовой модели и 

социального эффекта от деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология реализации проектов социального предпринимательства, изучение 

основ определения социальных эффектов о работы социального предпринимательства, 

определение модели финансовой устойчивости деятельности социальных 

предпринимателей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология работы социального предпринимательства 
2. Социальный эффект от деятельности социальных предпринимателей. 

3. Финансовая модель деятельности социальных предпринимателей. 

4. Ключевые аспекты реализации проектов социального предпринимательства 

 

РАЗДЕЛ 1.4 МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Цель: рассмотреть основные формы обеспечения финансирование деятельности 

социального предпринимательства, изучить ключевые аспекты привлечения 

финансирования в проекты социального предпринимательства, проанализировать 

существующие механизмы финансирования деятельности социального 

предпринимательства. Изучить основные формы и методы развития социального 

предпринимательства, законодательное регулирование и инфраструктурные формы 

поддержки. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Финансовая модель деятельности социального предпринимательства, бизнес- 

модель, ключевые аспекты формирования финансовой модели социального 

предпринимательства и ключевые аспекты выявления социального эффекта. Механизм 

развития социального предпринимательства, нормативно-правовое регулирование 

развития социального предпринимательства, инфраструктурная поддержка социального 

предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модель финансовой устойчивости социального предпринимательства на 

примере действующих проектов 

2. Источники привлечения финансирования деятельности социального 

предпринимательства 

3. Ключевые формы организация поддержки и финансирования деятельности 

социального предпринимательства 

4. Бизнес-модель деятельности социального предпринимательства 

5. Альтернативные источники привлечения финансирования для деятельности 

социального предпринимателя 

 

РАЗДЕЛ 1.5 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Цель: рассмотреть вопросы законодательного регулирования деятельности 

социального предпринимательства, основные предпосылки развития социального 

предпринимательства в России и в зарубежных странах. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Законодательное регулирование деятельности социальных предпринимателей в 

России и в зарубежных странах, перспективы развития социального предпринимательства 

в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательное регулирование СП в России 

2. Законодательное регулирование СП в других странах 
3. Основные механизмы законодательного регулирования СП. 

4. Практики регулирования деятельности СП в Корейской республики 

5. Практики законодательного регулирования в европейских государствах. 

 

РАЗДЕЛ 1.6 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 

Цель: рассмотреть основные механизмы социального проектирования как 

механизма реализации проектов социального предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальное проектирование, анализ социальной среды и социальных проблем, 

карта эмпатии, проведение глубинного интервью, анализ социальной среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное проектирование 
2. Механизмы анализа социальной среды 

3. Механизмы выявления социальных проблем 

4. Проведение анализа социальной среды и интервьюирования целевой аудитории 

5. Применение механизмов социального проектирования при реализации проектов 
социального предпринимательства. 

 
РАЗДЕЛ 1.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Цель: Изучить механизмы проектирования бизнес-модели социального 

предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Бизнес-модель социального предпринимательства, разработка ценностного 

предложения проекта социального предпринимательства, формирование модели бизнес- 

модели социального предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Бизнес – модель – формы и методы построения 

2. Формирование бизнес-модели – основные этапы 
3. Механизмы формирования бизнес-модели СП 

 

РАЗДЕЛ 1.8 ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: Изучить основные   механизмы применения проектного   подхода при 

реализации проектов социального предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Проектное управление, основные механизмы внедрения проектного подхода к 

реализации проектов социального предпринимательства, план управления проектом, 

риски проекта, формирование реестра заинтересованных лиц 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проектное управление – основные механизмы 

2. Риски проекта 

3. Декомпозиция продукта проекта 

4. Формирование реестра заинтересованных лиц 

5. Формирование графика реализации проекта социального предпринимательства 

 

РАЗДЕЛ 1.9 ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель: 

оценка экономических моделей получения прибыли, выработка готовности к 

осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций и реализации 

маркетинговых технологий с целью развития рынка социальных. Изучить основные 

механизмы работы по принципам фандрайзинга и краудфандинга, инструменты 

привлечения народного финансирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

Инновационный потенциал и социальные ориентиры. Инновационные решения 

социальных проблем. Бизнес-модель социального предпринимательства. Международный 

и Российский опыт в развитии социального предпринимательства. Фандрайзинг, 

краудфандинг, механизмы представления проектов для народного финансирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 
2. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. 

3. Инновационные решения социальных проблем. 

4. Бизнес-модель социального предпринимательства. 

5. Международный и Российский опыт в развитии социального 

предпринимательства. 

6. Краудфандинг – механизм реализации 

7. Фандрайзинг – принципы работы 

8. Механизмы реализации крауд-кампаний 

9. Анализ успешных практик реализации крауд-кампаний. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1: 

1. Социальное предпринимательство – новый вектор развития экономики в РФ 

2. Предпосылки развития социального предпринимательства 

3. Социальное предпринимательство – как феномен развития социальной среды и 

экономического потенциала 

4. Социальное предпринимательство – бизнес или филантропия? 

5. Малый и средний бизнес – формы реализации проектов социального 

предпринимательства 

6. Социальное предпринимательство в разрезе рыночной экономики 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2: 

 

1. Социальное предпринимательство как метод решения социальной проблемы 

через организацию устойчивой системы финансирования. 

2. Исторический аспект развития социального предпринимательства. 

3. Предпосылки и тенденции развития социального предпринимательства. 
4. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства. 

5. Успешные практики реализации проектов социального предпринимательства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3: 

 

1. Социальное предпринимательство – механизмы и методология реализации 

2. Социальный эффект от деятельности социального предпринимательства – 

механизмы 

3. Формирование финансовой модели деятельности СП 

4. Ключевые аспекты реализации проектов СП 

5. Успешные кейсы СП – основные механизмы и социальный эффект 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.4: 

 

1. Модель финансовой устойчивости социального предпринимательства на 

примере действующих проектов 

2. Источники привлечения финансирования деятельности социального 

предпринимательства 

3. Ключевые формы организация поддержки и финансирования деятельности 

социального предпринимательства 

4. Бизнес-модель деятельности социального предпринимательства 

5. Альтернативные источники привлечения финансирования для деятельности 

социального предпринимателя 

6. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в РФ 

7. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в европейских странах 

8. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в Кореи 

9. Инфраструктурная поддержка деятельности социального предпринимательства 

10. Методы поддержки развития социального предпринимательства 

11. Региональная политика развития социального предпринимательства 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 



Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.5: 

 

1. Законодательное регулирование СП в России 

2. Законодательное регулирование СП в других странах 

3. Основные механизмы законодательного регулирования СП. 

4. Практики регулирования деятельности СП в Корейской республики 

5. Практики законодательного регулирования в европейских государствах. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу1.6: 

 

1. Социальное проектирование – основные механизмы 

2. Механизмы анализа социальной среды - инструменты 

3. Механизмы выявления социальных проблем - методология 

4. Проведение анализа социальной среды и интервьюирования целевой аудитории 

5. Применение механизмов социального проектирования при реализации проектов 

социального предпринимательства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.7: 

 

1. Бизнес – модель – формы и методы построения 

2. Формирование бизнес-модели – основные этапы 

3. Механизмы формирования бизнес-модели СП 

4. Бизнес-модель по методологии А. Остервальдера 

5. Успешные практики формирования бизнес-моделей 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.8 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.8: 

 

1. Проектное управление – основные механизмы 

2. Риски проекта – анализ успешных методик выявления 

3. Декомпозиция продукта проекта – практические аспекты 

4. Формирование реестра заинтересованных лиц – основные механизмы 

5. Формирование графика реализации проекта социального предпринимательства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.9 

 

Форма практического задания: реферат 



Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.9: 

 

1. Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

2. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. 

3. Инновационные решения социальных проблем. 

4. Краудфандинг – механизм реализации 

5. Фандрайзинг – принципы работы 

6. Механизмы реализации крауд-кампаний 

7. Анализ успешных практик реализации крауд-кампаний. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и определите основную 

социальную миссию организации, определите социальный эффект и ключевую бизнес- 

модель. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проведите анализ предпосылок 

создания и реализации проекта СП. 

Проанализируйте социальную среду и предложите свой вариант решения 

выбранной социальной проблемы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проведите анализ 

востребованности производимой социальной услуги или продукта. Обоснуйте 

актуальность. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и изучите основные аспекты 

финансовой устойчивости и предложите свои варианты развития экономического 

потенциала проекта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проанализируйте соответствует 

ли выбранный кейс законодательному регулированию деятельности социального 

предпринимательства. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и определите соответствует ли 

выбранный кейс основным критериям отнесения проекта социального 

предпринимательства критериям, прописанным в законодательстве. Проанализируйте 



необходимые условия, которые должен выполнить социальный предприниматель для 

получения статуса СП. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Проанализируйте ключевые социальные проблемы и выберете для себя наиболее 

востребованную к решению социальную проблему и проведите анализ возможных 

решений. Проведите исследование и интервью с потенциальными потребителями 

продукта проекта. Сформируйте итоговое видение решений выбранной социальной 

проблемы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

По выбранной ранее социальной проблеме сформируйте бизнес-модель проекта по 

методике Александра Остервальдера с указанием ключевых блоков формирования бизнес- 

модели. Оформите решение в виде графической модели. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.9: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

По выбранной и сформированной бизнес-модели решения социальной проблемы 

(см. предыдущий раздел) сформируйте план-график реализации проекта. Оформите 

результаты работы в виде таблицы с графиком и диаграммой Ганта. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

 
 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 Способен Знать: законодательные Этап формирования 
осуществлять и другие нормативные знаний 

профессиональную правовые акты  

деятельность в федерального и  

соответствии с регионального уровней  

нормативно- при проведении  

правовыми актами мероприятий в сфере  

В сфере молодежной политики  



 образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Уметь: учитывать 

основные принципы 

государственной 

социальной и 

молодежной политики 

при решении 

профессиональных 

задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования норм 

профессиональной этики 
в работе с молодежью 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в сфере 

молодежной 

политики 

Знать: технологии 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования работы с 
молодежью 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: собирать и 

анализировать 

информацию по 

проекту, анализировать 

и разрабатывать план- 

график проведения 

мероприятия 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

планирования работ по 

реализации социального 

проекта, координации 

работ по достижению 

целей проекта, оценки 

социальной значимости 

проекта, способами 

распределения 

ответственности за 

результаты проекта 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 Способен к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг 

молодежи, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам 

молодежи, 

формирования 

позитивного 

имиджа работы с 

Знать: маркетинговые 

технологии с целью 

формирования спроса и 

обеспечения 

адекватного 

предложения 
социальных услуг 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

работы по продвижению 

и популяризации 

позитивного опыта 

реализации социальных 

услуг в сфере 

молодежной политики 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 
координировать 

деятельность участников 

Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 



 молодежью и исследовательского  

реализующих ее процесса; проводит 

специалистов маркетинговые 
 исследования с целью 
 формирования и 
 развития рынка 
 социальных услуг 
 молодежи, привлечения 
 внимания к социальным 
 проблемам молодежи 

 
 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 
Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-11 

Этап 
формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 
программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов; 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 
недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 

программного материала, 



   допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-11 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 
выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9- 

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 
выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-11 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 
или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 
заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

 
1. Дайте определение социальному предпринимательству 

2. Перечислите черты социального предпринимательства. 



3. Какие социальные ориентиры, присущие социальному предпринимательству 

Вы можете назвать? 

4. Что такое масштабируемость и тиражируемость социального предприятия? 

5. Чем обеспечивается эффективность социального предприятия? 

6. Чем обеспечивается полезность социального предприятия? 

7. Критерии социального предпринимательства. 

8. Социальное предпринимательство - это бизнес модель или призвание? 

9. Может ли бизнес содействовать развитию социального 

предпринимательства? 

10. Назовите основные этапы развития социального предпринимательства в 

России. 

11. Какие есть (или были) предпосылки и тенденции развития СП? 

12. Какие этапы в дизайн-мышлении? 

13. Дайте определение понятию «Бизнес-модель» 

14. Назовите основные подходы в бизнес-моделировании 

15. Что такое риск и какая есть классификация 

16. Какие есть методы определения влияния рисков? 

17. Какие источники финансирования проектов существуют в России? 

18. Какие бывают источники финансирования 

19. Что такое Краудфандинг и Фандрайзинговая 

20. Расскажите о структуре бизнес-плана 

21. Дайте характеристики основным блокам бизнес-плана 
22. Методология SWOT-анализа 

23. Дайте определение понятию «Проект» и «Проектное управление» 

24. Расскажите о механизме управления проектами 

25. Как формируется проектная документация 

26. Назовите методы и формы оформления презентации проекта 

27. Какие есть технические, визуальные и графические элементы в СП 

28. Что такое информационное обеспечение проекта. 

29. Какие есть Интернет-технологии для управления и популяризации проекта 

социального предпринимательства 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Рассмотрите практику действующих социальных предпринимателей и 

подготовьте анализ их деятельности. 

2. Подготовьте реферат по теме «Организации, способствующие развитию 

социального предпринимательства» (из существующих на данный момент). 

3. Выявите существующую социальную проблему по методике «дизайн- 

мышления» (групповая и индивидуальная аудиторная работа). Сформулировать идею 

своего проекта социального предпринимательства. 

4. Разработайте бизнес-модель по своей идее социального 

предпринимательства. 

5. Выявите риски своей идеи социального предпринимательства и 

разработайте план управления рисками. 

6. Подготовьте бизнес-план по своей идее социального предпринимательства. 

7. Этапы составления проектной документации по своей идее социального 

предпринимательства. 



4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова,        Е. И. Комаров,       О. Г. Прохорова ;       ответственный       редактор 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449886 (дата обращения: 

27.08.2020). 

2. Холостова, Е. И. Организация работы с молодежью : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.08.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В. Психология социальной работы: содержание и методы 

психосоциальной практики : учебное пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05262-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449943 (дата обращения: 27.08.2020). 

2. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для 

вузов / С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09589- 

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451484 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/449886
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/449943
https://urait.ru/bcode/451484


3. Технология формирования имиджа, pr и рекламы в социальной работе : 

учебник    и    практикум    для    вузов /    М. В. Воронцова    [и    др.] ;    под    редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 27.08.2020). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 
библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 
историческим источникам и научно- 

популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454 
.html 
100% доступ 

Библиотека юридической 
литературы 

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

https://urait.ru/bcode/466145
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


 книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

http://biblioclub.ru/


ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по  

дисциплине. 
 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 



5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно- 

технических журналах. 

http://elibrary.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 
журналов по подписке 

Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 

открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7. База данных 
международного 

индекса научного 
цитирования – Scopus: 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

изданиях. 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 

индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Knowledge) изданиях. Университета. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/


8. Президентская 
библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 

образовательных, научно- 

образовательных, культурно- 
просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном зале Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 

коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 
10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «39.03.03 «Организация работы с молодежью»» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При   освоении   дисциплины    (модуля)    «Социальное    предпринимательство» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальное предпринимательство» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/


тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Социальное предпринимательство» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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