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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования (ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете им. Х.М. Бербекова» по направлению подготовки 

39.03.03 – Организация работы с молодежью  представляет собой комплекс ос-
новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-
таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учеб-
ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 
компонентов, разработанных на основе ФГОС ВО с учетом рекомендаций 
ПрООП ВО, требований рынка труда и соответствующих профессиональных 
стандартов. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя:  

 общие положения (нормативные документы, перечень профилей, об-
щую характеристику вузовской ОПОП, требования к абитуриенту);  

 характеристику профессиональной деятельности выпускника (область, 
объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника);  

 компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
ОПОП;  

 документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ОПОП (календарный учебный график, учеб-
ный план подготовки бакалавров/магистров/специалистов, рабочие программы 
учебных дисциплин, программы учебной и производственной практик);  

 фактическое ресурсное обеспечение ОПОП;  
 характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускника;  
 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ОПОП (фонды оценочных знаний, требования к итоговой 
аттестации выпускника);  

другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-
ющие качество подготовки обучающихся. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направ-
лению подготовки 39.03.03 –Организация работы с молодежью  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 N 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам ординатуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры»; 

- Приказ Министерство образования и науки РФ от 20 октября 2015г.» 
№1173 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта ВО по направлению подготовки 39.03.03 – Организация работы с мо-
лодежью (уровень бакалавриата)» от 09.  10.2015 г. № 39638  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и 
социальной защиты РФ. 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный прика-
зом от 09.01.2014г. № 2 Министерства образования и науки РФ. 

- Устав и иные локальные акты КБГУ. 
1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.03 –Организация 
работы с молодежью 

Направление подготовки  39.03.03 - Организация работы с молодежью 
предусматривает подготовку бакалавров по профилю «Технологии кон-
фликтменеджмента в молодежной сфере». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03- Организация работы с 
молодежью реализуется в очной форме. 



4 

 

   Объём программы бакалавриата  39.03.03 - Организация работы с моло-
дежью составляет –240 зачетных единиц за весь период обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП ВО.  

Объём программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по направлению подготовки 39.03.03 - Ор-
ганизация работы с молодежью составляет 4 года, включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации.  

Выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 
39.03.03 - Организация работы с молодежью, присваивается квалификация «ба-
калавр». 

Вид(ы) профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу бакалавриата:  

Основной вид  профессиональной деятельности:  
 научно-исследовательский; 
Дополнительные виды деятельности: 
организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; 
социально-проектная; 
организационно-массовая; 
производственная и социально-технологическая. 
 Направленность (профиль) образовательной программы – «Технологии 

конфликтменеджмента в молодежной сфере». 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляет-

ся на русском языке. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО (уровень бакалавриата) 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие сред-
нее (полное) общее образование и среднее профессиональное образование. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 – Организация 
работы с молодежью. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших 
программу бакалавриата, включает: 

решение комплексных задач по реализации молодёжной политики в 
сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, 
коммуникации, здравоохранения, взаимодействие с государственными и 
общественными структурами, молодёжными и детскими общественными 
объединениями, с работодателями. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника, 
освоивших программу бакалавриата, являются: 
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социокультурные процессы в молодежной среде; 
способы и формы воздействия на молодежь;  
федеральные, региональные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления реализующие функции государственной молодежной 
политики и работы с молодежью. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

1. научно-исследовательская деятельность: 
2. организационно-управленческая; 
3. социально-проектная; 
4. производственная и социально-технологическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03- 

Организация работы с молодежью в соответствии с основной 
профессиональной направленностью подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
 сбор и систематизация научной информации по молодежной про-

блематике; 
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библио-

графии по молодежной тематике; 
 участие в работе семинаров, научно-практических конференций, 

тренингов; 
 участие в подготовке эмпирических исследований по молодежной 

проблематике; 
организационно-управленческая: 
 организация и планирование работы с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 
временного пребывания молодежи; 

 участие в выявлении проблем в молодежной среде и выработке  
их организационного решения в области занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, досуга, быта и взаимодействие с объединениями  
и организациями, представляющими интересы молодежи; 

 организация информационного обеспечения молодежи по вопросам 
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ и 
молодежными редакциями СМИ; 

 участие в социальных проектах по реализации молодежных 
программ; 

социально-проектная: 
 участие в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; 
 участие в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи; 
 поддержка инновационных инициатив в молодежной среде; 
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производственная и социально-технологическая: 
 участие в социально-психологической адаптации молодых людей  

в организации; 
 участие в регулировании конфликтов молодежи с внешней средой; 
 использование социально-технологических методов при 

осуществлении профессиональной деятельности; 
 освоение инновационных технологий в практике работы с 

молодежью. 
 

2.5. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 
профессиональными стандартами 

В соответствии с проектом профессионального стандарта,  выпускник 
должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

 

 

 

Обобщенные трудовые 
функции 

(код и наименование) 
Трудовые функции  
(код и наименование) 

А. Деятельность по реализации 
услуг (работ) в сфере молодежной поли-
тики 

 

А.Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных  и нрав-
ственных ценностей среди молодежи 

 

А.Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и ини-
циативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллекту-
ального потенциала подростков и молодежи 

 

А.Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринима-
тельскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности и 
формирование здорового образа жизни 

 

А.Организация мероприятий, направлен-
ных  на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении  

 
А.Организации досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи 

 
А.Организация деятельности специали-

зированных (профильных) лагерей 
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Б. Деятельность по планированию, 
организации и контролю за реализацией 
услуг  

(работ) в сфере молодежной поли-
тики 

 

Б. Прогнозирование  и планирование  ра-
боты с молодежью, направленной на раскрытие 
ее потенциала для дальнейшего развития Рос-
сийской Федерации, а также содействие успеш-
ной интеграции молодежи в общество и повы-
шению ее роли в жизни страны 

 
Б.Обеспечение внедрение новых форм и 

методов реализации услуг  
(работ) в сфере молодежной политики 

 
Б.Контроль качества, эффективности и 

результативности системы реализации услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

3.1. Общекультурные компетенции      

 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний  в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы  правовых  знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 
культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защи-
ты  в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 
стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 
и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 
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 готовностью необходимости и способность к непрерывному 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей 
жизни (ОПК-3); 

 готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-

4). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность; 
 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, 
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 
объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; 
умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

 способностью планировать и организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем  
в молодежной среде (ПК-7); 

 способностью взаимодействовать с различными социальными 
структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации 
молодёжной политики (ПК-8); 

 готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив 
в молодежной среде (ПК-9); 

социально-проектная деятельность 

 способностью участвовать в реализации социально-

психологической адаптации молодых людей в организации (ПК-14); 

 способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и 
программ по проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15); 

 способностью участвовать в организации социально-проектной 
деятельности детских и молодежных общественных организаций и 
объединений (ПК-16); 

 способностью участвовать в организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания молодежи (ПК-17); 

 умением использовать социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и общественных движениях молодежи (ПК-18); 

 готовностью  участвовать  в социальных проектах по реализации 
молодежных программ (ПК-19); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-20); 

 способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21); 

производственная и социально-технологическая: 
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 способностью использовать инновационные организационные  
и управленческие технологии в работе с молодежью (ПК-22); 

 способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых 
людей (ПК-23); 

 способностью участвовать в реализации социально-

психологической адаптации молодых людей в организации (ПК-24); 

 способностью применять педагогические приемы и техники, 
необходимые  для работы с различными категориями молодежи (ПК-25); 

 готовностью использовать социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и общественных движениях молодежи (ПК-26); 

 готовностью использовать социально-технологические методы  
при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-27); 

 способностью использовать на практике методы социальной 
педагогики (ПК-28); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-29); 

 

3.4. Дополнительные компетенции   
-  способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уро-

вень конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему 
безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-1); 

- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситу-
ациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность сообществах и 
укрепляющие систему безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-

2);  

- способностью и готовностью соблюдать профессиональные этические 
нормы и границы профессиональной компетентности. (СПК-3); 

 

4. Требования к структуре и условиям реализации ОПОП ВО 

4.1. Структура ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО формируется в соответствии с таблицей ФГОС ВО 
«Структура программы бакалавриата». 

ОПОП ВО состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
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Таблица 

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы  
бакалавриата/ 

магистратуры/специалитета 

Объем программы бакалавриата/ 
магистратуры/специалитета 

в зачетных единицах 

 

ФГОС ВО 

 

Факт 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201 - 204 204 

Базовая часть 120 - 123 123 

Вариативная часть 81 81 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
27 - 33 27 

Вариативная часть 
27 - 33 27 

 

Блок 3 
Государственная итоговая атте-
стация 

6 - 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 39.03.03 – Организа-
ция работы с молодежью обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору в объеме 0,39% вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 0,35 %  от общего количества ча-
сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока1. 

 

5. Общесистемные требования к реализации программы 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-
ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 39.03.03 – Организация работы с молодежью. 

5.1. Материально-техническая база ОПОП ВО 

 5.1. Материально-техническая база. 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова   

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для организации учебного процесса используются специальные помеще-
ния – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
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троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-
матические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации.  

Количество учебных классов и лабораторий соответствует числу обуча-
ющихся. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном клас-
се с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и са-
мостоятельной подготовки. Обеспеченность компьютерным временем с досту-
пом в Интернет составляет не менее 6 часов в неделю на одного студента для 
выполнения курсовых работ, написания рефератов и выпускных квалификаци-
онных работ. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. 

5.2. Электронно-библиотечная система 

Сведения об электронных информационных ресурсах, к которым обеспе-
чен доступ для пользователей библиотеки КБГУ. 

 
Наименование 

электронного ре-
сурса 

Краткая характе-
ристика 

Адрес сайта 
Условия досту-

па 

ЭБД РГБ 

Электронные версии 
полных текстов дис-
сертаций из фонда 

Российской государ-
ственной библиоте-

ки 

http://www.diss.rsl.ru 

Авторизованный 
доступ из дис-
сертационного 

зала 

РЖ ВИНИТИ 

Электронный Банк 
данных рефератив-

ных журналов 

ВИНИТИ РАН 

по широкому спек-
тру наук 

http://www.viniti.ru 

 

Авторизованный 
доступ из элек-
тронного чи-
тального зала 

«WEB of 
SCIENCE» (WOS) 

Аналитическаяи ци-
татная база данных 

http://www.isiknowledge.c

om/  

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=


12 

 

SCIVERSESCOPU

S издательства 
«Эльзевир. Наука и 

технологии» 

Реферативная и ана-
литическая база 

данных 

 

http://www.scopus.com 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

Научная элек-
тронная библио-

тека (НЭБ РФФИ) 

Российские и зару-
бежные научные 

журналы 

http://elibrary.ru 

 
Полный доступ 

БазаданныхScienc

e Index (РИНЦ) 

Анализ публикаци-
онной активности 

ученых вуза 

http://elibrary.ru 

 

Авторизованный 
доступ для пред-
ставителя от ву-

за (Гериевой 
А.Д.), предо-
ставляющий 

возможность до-
полнения и 

уточнения пуб-
ликаций ученых 

КБГУ 

ЭБС «Электрон-
ная библиотека 

технического ву-
за» 

Учебные и научные 
материалы по меди-
цине и социальной 

защите для ВО в со-
ответствии с требо-

ваниями ФГОС 

 

http://www.studmedlib.ru 

 

 

 

 

100 ключей до-
ступа 

ЭБС 

«Консультант 
студента» 

Учебные и научные 
материалы для ме-
дицинского колле-

джа 

http://www.medcollegelib.

ru 
Полный доступ 

ЭБС «Лань» 

Учебные и научные 
материалы для вузов 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

http://www.e.lanbook.com Полный доступ 

ЭБС «Книга-
Фонд» 

Более 150 тыс. учеб-
ных и учебно-

методических посо-
бий для вузов по 23 
УГС ОКСО, 1262 

наименования моно-
графий, 642 наиме-
нований журналов 

из перечня ВАК 

http://www.knigafund.ru Полный доступ 

Polpred.com. Но-
вости. Обзор 

СМИ. Россия и 
зарубежье 

Обзор СМИ России 
и зарубежья. Пол-

ные тексты + анали-
тика 

http://polpred.com  

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

 

Для удобства пользователей информация обо всех электронных ресурсах, 
к которым имеется доступ, размещена на сайте библиотеки посредством систе-
мы активных ссылок (т.е. с возможностью выхода на них прямо с главной стра-
ницы сайта). 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://polpred.com/
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Помимо отмеченных в таблице ресурсов Научный электронно-

информационный консорциум (НЭИКОН) регулярно предоставляет библиотеке 
университета временные доступы к научным ресурсам на бесплатной основе. 
Информация обо всех этих доступах своевременно отражается на сайте биб-
лиотеки.  

5.3. Электронная информационно-образовательная среда  
Электронно информационно-образовательная среда Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (ЭИОС КБГУ) 

представляет собой интегративный комплекс информационных технологий и 
программных продуктов КБГУ, включающий в себя: 

 официальный сайт образовательной организации; 
 систему электронного документооборота, автоматизации делопроиз-

водства и контроля исполнения поручений и решений «Zimbra»; 
 автоматизированную систему управления персоналом, автоматизации 

учёта и ведения личных дел сотрудников, профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся; 

 автоматизированные системы поддержки организации и управления 
учебным процессом; 

 электронную научную библиотеку КБГУ и электронно-библиотечные 
системы; 

 автоматизированную систему мониторинга и аудита учебных дости-
жений обучающихся; 

 систему финансово-управленческого учёта, автоматизации процессов 
бухгалтерского и бюджетного учёта, расчёта зарплат/стипендий, учёта оплаты 
за обучение; 

 автоматизированную систему управления штатными расписаниями и 
расстановками, фондом оплаты труда, рейтинговой оценки деятельности ра-
ботников; 

 автоматизированную систему учёта контингента обучающихся по про-
граммам высшего образования, среднего профессионального образования и 
иным профессиональным образовательным программам; 

 систему учёта стипендиального обеспечения обучающихся; 
 автоматизированную систему расчёта часов и распределения нагрузки 

профессорско-преподавательского состава; 
 облачные технологии; 
 систему контроля управления доступом в образовательную организа-

цию. 
6. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет 64 % от общего числа научно-

педагогических работников КБГУ, участвующих в реализации данного ОПОП. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОПОП составляет 90 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих данную ОПОП составляет 82 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих данную ОПОП составляет 18 %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КБГУ 
им. Х.М. Бербекова соответствует квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и другим норматив-
ным актам. 

7. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы 

Содержание образовательного процесса при реализации ОПОП ВО ре-
гламентируется ФГОС ВО, учебным планом, рабочим учебным планом, рабо-
чими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и 
производственных практик, программой ГИА, материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся, годовым календарным учеб-
ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-
зацию соответствующих образовательных технологий.  

7.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул (Приложение2). 

7.2. Учебный план 

В учебном плане приводится перечень дисциплин (модулей), практик, ат-
тестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

file:///D:/для%20Табишева%20аттестация%2009.04.01%20Информатика%20и%20вычислительная%20техника/ОПОП%2009.04.01.doc%23_Приложение_2
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других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-
цах, последовательности и распределения по периодам обучения.      

В учебном плане выделены объем работы обучающихся во взаимодей-
ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в акаде-
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 
промежуточной аттестации обучающихся. 

При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высше-
го образования в зачетных единицах используются следующие показатели: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости продолжительностью по 45 минут; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами; 
- трудоемкость государственной итоговой аттестации рассчитывается ис-

ходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 
зачетной единице. 

В учебном плане определен минимальный объем контактной работы обу-
чающихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционно-
го и семинарского типов. 

7.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-
граммы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-
мических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 
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- перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ всех учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины (модули) по выбору студента, факульта-
тивные дисциплины, разработанные в установленном порядке (Приложение 4). 

7.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 
- указание типа практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях в академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

В ОПОП ВО приведены программы всех практик, разработанные в уста-
новленном порядке. (Приложение 5) 

7.5. Паспорт компетенций 

Карта компетенций – это форма представления каждой компетенции че-
рез возможные уровни ее достижения обучающимся с указанием соответству-
ющих этому уровню индикаторов (результатов обучения) и дескрипторов (по-
казателей успешности достижения результатов обучения). (Приложение 6) 

 

8. Фонд оценочных средств 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике, создается фонд оценочных средств, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, который включает в себя: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Образец фонда оценочных средств приведен в Приложении 7. 

9. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

9.1. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен. 

По конкретному направлению подготовки (специальности) в рамках 
ОПОП ВО разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. 
Программа государственной итоговой аттестации включает программы госу-
дарственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи госу-
дарственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ. 

9.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
 Программа государственной итоговой аттестации прилагается 

(Приложение 6). 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающихся 

В целях обеспечения качества подготовки студентов по направлению 
подготовки 39.03.03- Организация работы с молодежью реализуются следую-
щие нормативно-методические документы: 

Положение о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов КБГУ. 

Положение о выпускной квалификационной работе КБГУ. 

Положение о курсовой работе (курсовом проекте) КБГУ. 

 

Соглашения о порядке реализации совместных с зарубежными партне-
рами ОПОП и мобильности студентов и преподавателей 
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 Кабардино-Балкарский госуниверситет поддерживает научные, об-
разовательные и деловые контакты с 40 зарубежными вузами, научными цен-
трами и фирмами различных стран, с 24 из которых активно реализуются двух-
сторонние договора о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. 

 Заключены договора с Департаментом ресурсов земли и исследова-
ния территории Государственного университета г. Удине (Италия), университе-
том Вергата (Италия), Вторым университетом Неаполя (Италия), Государ-
ственным университетом Абхазии, Тулонским университетом (США), Государ-
ственным университетом им. Мирзо Улугбека (Узбекистан), соглашение о со-
трудничестве со Свободным университетом Берлина (Германия), соглашение с 
университетом Саксвен (Голландия). 

С 10 по 18 июня 2013 года в Нальчике на базе КБГУ прошла первая рос-
сийско-индийская летняя школа по высокопроизводительным вычислениям на 
английском языке с приглашением иностранных студентов. Для участия в ней 
из Индии прибыли 9 студентов и 7 профессоров, получивших финансовую под-
держку Министерства науки и технологий правительства Индии. 

По результатам успешного проведения летней школы между КБГУ и 
ИИИТ согласованы Меморандум о сотрудничестве в области высокопроизво-
дительных вычислений и информационных технологий, а также проведение 
совместных научных исследований и организация Международного образова-
тельного центра и Российско-Индийского инновационного центра на базе 
КБГУ. 
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Приложение 1  
Матрица компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП 

ВО по направлению подготовки 39.03.03 – Организация работы с молоде-
жью 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

Б1 Дисциплины (модули)          

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б.01 Философия Х         

Б1.Б.02 История  Х        

Б1.Б.03 Экономика   Х       

Б1.Б.04 Правоведение    х      

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи     Х     

Б1.Б.06 Иностранный язык     Х     

Б1.Б.07 
Модуль "История, культура и язы-
ки народов КБР" 

         

Б1.Б.07

.01 
История и культура народов КБР  х    Х     

Б1.Б.07

.02 
Родной язык      х    

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности         Х 

Б1.Б.09 Математика          

Б1.Б.10 

Методы комплескного исследования и 
оценки положения молодежи в обще-
стве 

      х   

Б1.Б.11 

 

Статистические методы сбора и клас-
сификации информации 

         

Б1.Б.12 
Информатика 

 
         

Б1.Б.13 
Социология конфликта в молодежной 
среде 

     х    

Б1.Б.14 
Модуль "Теоретико-

методологические основы с молоде-
жью" 

         

Б1.Б.14
.01 

Введение в специальность          

Б1.Б.14
.02 

Педагогическое обеспечение работы с 
молодежью 

      х   

Б1.Б.14
.03 

 

Государственная молодежная полити-
ка в Российской Федерации 

 

 

   
 

х 
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Б1.Б.14
.04 

Правовые основы работы с молодежью    Х      

Б1.Б.14
.05 

 

Молодежные движения в России: ис-
тория и современность 

 Х        

Б1.Б.14
.06 

 

История и современное состояние мо-
лодежной политики за рубежом 

 Х        

Б1.Б.14
.7 

 

Региональная и муниципальная моло-
дежная политика 

         

Б1.Б.15 

 
Модуль: "Технологические основы 
работы с молодежью" 

         

Б1.Б.15
.01 

Социология молодежи          

Б1.Б.15
.02 

Экономические основы работы с мо-
лодежью 

  Х       

Б1.Б.15
.03 

Психологические основы работы с мо-
лодежью 

      х   

Б1.Б.15
.04 

Менеджмент в молодежной политике   х       

Б1.Б.15
.05 

Социальные технологии работы с мо-
лодежью 

         

Б1.Б.15
.06 

Молодежные субкультуры       х   

Б1.Б.15
.07 

Карьерные стратегии молодежи          

Б1.Б.15
.08 

Управление проектами   х       

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт        Х  

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.01 
Модуль "Реклама и PR в молодеж-
ной политике" 

         

Б1.В.01
.01 

Современные технологии в кон-
фликтменеджементе 

         

Б1.В.01
.02 

Основы социального государства и 
гражданского общества 

 х        

Б1.В.01
.03 

Профилактика экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде 

         

Б1.В.01
.04 

Этнодемографические процессы и со-
циальная конфликтность на Юге Рос-
сии 

         

Б1.В.01
.05 

Религиозные процессы в мире: исто-
рия и современность 

 Х    х    

Б1.В.01
.06 

Прогнозирование и предупреждение 
межнациональных конфликтов           

Б1.В.01
.07 

Этикет и протокол в технологиях уре-
гулирования конфликтов 

х         

Б1.В.01
.08 

Региональные проблемы молодежи          
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Б1.В.01
.09 

Связи с общественностью в организа-
ции работы с молодежью 

         

Б1.В.01
.10 

Социальное партнерство как институт 
урегулирования конфликта в моло-
дежной среде 

   Х      

Б1.В.01
.11 

Работа с молодежью, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 

         

Б1.В.01
.12 

Молодежь на рынке труда          

Б1.В.01
.13 

Организация досуга молодежи          

Б1.В.01
.14 

Иностранный язык в профессиональ-
ной сфере 

    Х     

Б1.В.02 
Элективные курсы по физической 
культуре 

 

       Х  

Б1.В.Д
В.01 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1          

Б1.В.Д
В.01.01 

Конфликты и развитие          

Б1.В.Д
В.01.02 

Новый терроризм в мире и на юге Рос-
сии 

         

Б1.В.Д
В.02 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2          

Б1.В.Д
В.02.01 Этническое самосознание молодежи 

     Х    

Б1.В.Д
В.02.02 

Связи с общественностью в кризисных 
ситуациях 

         

Б1.В.Д
В.03 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3          

Б1.В.Д
В.03.01 

Культура межнациональных отноше-
ний в молодежной среде 

         

Б1.В.Д
В.03.02 

Международное молодежное сотруд-
ничество 

    Х     

Б1.В.Д
В.04 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4          

Б1.В.Д
В.04.01 

Основы консалтинга в молодежных 
организациях 

         

Б1.В.Д
В.04.02 

Молодежные обмены как средства 
межкультурной коммуникации 

         

Б1.В.Д
В.05 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5          

Б1.В.Д
В.05.01 

Технологии содействия экономиче-
ской активности молодежи 

         

Б1.В.Д
В.05.02 

Организация волонтерского молодеж-
ного движения 

         

Б1.В.Д
В.06 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6          

Б1.В.Д
В.06.01 

Социальные программы и проекты в 
сфере молодежной политики 
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Б1.В.Д
В.06.02 

Основы межкультурной коммуника-
ции 

         

Б1.В.Д
В.07 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7          

Б1.В.Д
В.07.01 

Экстремизм в молодежной среде          

Б1.В.Д
В.07.02 

Конфликтогенные факторы на юге 
России 

         

Б1.В.Д
В.08 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8          

Б1.В.Д
В.08.01 

Коммуникативные стратегии толе-
рантности в молодежной среде 

         

Б1.В.Д
В.08.02 

Лидерство в молодежной среде          

Б2 Практики          

Б2.В Вариативная часть          

Б2.В.01
(У) 

Практика по получению первичных 
умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

х х Х Х Х Х х х х 

Б2.В.0
2(П) 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

  Х Х Х Х    

Б2.В.0
3(П) Научно-исследовательская работа       х   

Б2.В.0
4(Пд) Преддипломная практика          

Б3 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Б3.Б Базовая часть х х х х х х х х х 

Б3.Б.01
(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача гос. эк-
замена 

 х х х х х х х х 

Б3.Б.02
(Д) 

Защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру  
защиты 

х х х х х     

ФТД Факультативы     х  х   

ФТД.

В Вариативная часть  
    х  х   

ФТД.
В.01 

 

Основы предпринимательской дея-
тельности 

 

      х   

ФТД.
В.02 Деловой иностранный язык 

    Х     

ФТД.
В.03 

Организация массовых мероприятий 
для молодежи 
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Наименование 

дисциплин (модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные ком-
петенции 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

Б1 Дисциплины (модули)     

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.01 Философия     

Б1.Б.02 История     

Б1.Б.03 Экономика     

Б1.Б.04 Правоведение     

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи     

Б1.Б.06 Иностранный язык     

Б1.Б.07 
Модуль "История, культура и 
языки народов КБР" 

    

Б1.Б.07.01 История и культура народов КБР     

Б1.Б.07.02 Родной язык     

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности     

Б1.Б.09 Математика х    

Б1.Б.10 

Методы комплескного исследования 
и оценки положения молодежи в 
обществе 

    

Б1.Б.11 

 

Статистические методы сбора и 
классификации информации 

х    

Б1.Б.12 
Информатика 

 
Х    

Б1.Б.13 
Социология конфликта в молодеж-
ной среде 

    

Б1.Б.14 
Модуль "Теоретико-

методологические основы с моло-
дежью" 

    

Б1.Б.14.01 Введение в специальность  х  х 

Б1.Б.14.02 
Педагогическое обеспечение работы 
с молодежью 

    

Б1.Б.14.03 

 

Государственная молодежная поли-
тика в Российской Федерации 

 

 

    

Б1.Б.14.04 
Правовые основы работы с молоде-
жью 

    

Б1.Б.14.05 

 

Молодежные движения в России: 
история и современность 

    

Б1.Б.14.06 

 

История и современное состояние 
молодежной политики за рубежом 

 х   

Б1.Б.14.7 Региональная и муниципальная мо-   х  
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 лодежная политика 

Б1.Б.15 

 
Модуль: "Технологические осно-
вы работы с молодежью" 

    

Б1.Б.15.01 Социология молодежи  х   

Б1.Б.15.02 
Экономические основы работы с мо-
лодежью 

    

Б1.Б.15.03 
Психологические основы работы с 
молодежью 

    

Б1.Б.15.04 
Менеджмент в молодежной полити-
ке 

    

Б1.Б.15.05 
Социальные технологии работы с 
молодежью 

 х   

Б1.Б.15.06 Молодежные субкультуры     

Б1.Б.15.07 Карьерные стратегии молодежи   х  

Б1.Б.15.08 Управление проектами     

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт     

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.01 
Модуль "Реклама и PR в моло-
дежной политике" 

    

Б1.В.01.01 
Современные технологии в кон-
фликтменеджементе 

    

Б1.В.01.02 
Основы социального государства и 
гражданского общества 

    

Б1.В.01.03 
Профилактика экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде 

    

Б1.В.01.04 

Этнодемографические процессы и 
социальная конфликтность на Юге 
России 

    

Б1.В.01.05 
Религиозные процессы в мире: исто-
рия и современность 

    

Б1.В.01.06 
Прогнозирование и предупреждение 
межнациональных конфликтов      

Б1.В.01.07 
Этикет и протокол в технологиях 
урегулирования конфликтов 

    

Б1.В.01.08 Региональные проблемы молодежи     

Б1.В.01.09 
Связи с общественностью в органи-
зации работы с молодежью 

    

Б1.В.01.10 

Социальное партнерство как инсти-
тут урегулирования конфликта в мо-
лодежной среде 

    

Б1.В.01.11 
Работа с молодежью, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 

 х   

Б1.В.01.12 Молодежь на рынке труда     

Б1.В.01.13 Организация досуга молодежи     

Б1.В.01.14 
Иностранный язык в профессио-
нальной сфере 

    

Б1.В.02 
Элективные курсы по физической 
культуре 

 

    

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1     
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Б1.В.ДВ.01.01 Конфликты и развитие     

Б1.В.ДВ.01.02 
Новый терроризм в мире и на юге 
России 

    

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2     

Б1.В.ДВ.02.01 Этническое самосознание молодежи     

Б1.В.ДВ.02.02 
Связи с общественностью в кризис-
ных ситуациях 

    

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3     

Б1.В.ДВ.03.01 
Культура межнациональных отно-
шений в молодежной среде 

    

Б1.В.ДВ.03.02 
Международное молодежное со-
трудничество 

    

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4     

Б1.В.ДВ.04.01 
Основы консалтинга в молодежных 
организациях 

    

Б1.В.ДВ.04.02 
Молодежные обмены как средства 
межкультурной коммуникации 

    

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5     

Б1.В.ДВ.05.01 
Технологии содействия экономиче-
ской активности молодежи 

    

Б1.В.ДВ.05.02 
Организация волонтерского моло-
дежного движения 

 х   

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6     

Б1.В.ДВ.06.01 
Социальные программы и проекты в 
сфере молодежной политики 

    

Б1.В.ДВ.06.02 
Основы межкультурной коммуника-
ции 

    

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7     

Б1.В.ДВ.07.01 Экстремизм в молодежной среде     

Б1.В.ДВ.07.02 
Конфликтогенные факторы на юге 
России 

    

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8     

Б1.В.ДВ.08.01 
Коммуникативные стратегии толе-
рантности в молодежной среде 

 х   

Б1.В.ДВ.08.02 Лидерство в молодежной среде    Х 

Б2 Практики х х х х 

Б2.В Вариативная часть х х х х 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 
умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Х Х Х Х 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению про-
фессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельно-
сти 

   х 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа х  х  

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика х  х х 

Б3 Государственная итоговая атте- х х х х 
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стация 

Б3.Б Базовая часть х х х х 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача гос. 
экзамена 

х х х х 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготов-
ку к процедуре защиты и процеду-
ру  защиты 

х    

ФТД Факультативы     

ФТД.В Вариативная часть      

ФТД.В.01 

 

Основы предпринимательской дея-
тельности 

 

    

ФТД.В.02 Деловой иностранный язык     

ФТД.В.03 
Организация массовых мероприятий 
для молодежи 
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Наименование 

дисциплин (модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

 
Профессиональные компетенции 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 

П
К

-2
8 

П
К

-2
9 

 

Наименование 

дисциплин (модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

                     

    

Базовая часть                          

Б1 

 

 

 

Дисциплины (моду-
ли)                      

    

Б1.Б Базовая часть                          

Б1.Б.0
1 

Философия                      
    

Б1.Б.0
2 

История                      
    

Б1.Б.0
3 

Экономика                      
    

Б1.Б.0
4 

Правоведение                      
    

Б1.Б.0
5 

Русский язык и куль-
тура речи 

                     
    

Б1.Б.0
6 

Иностранный язык                      
    

Б1.Б.0
7 

Модуль "История, 
культура и языки 
народов КБР" 

                     

    

Б1.Б.0
7.01 

История и культура 
народов КБР 

                     
    

Б1.Б.0
7.02 

Родной язык                      
    

Б1.Б.0
8 

Безопасность жизне-
деятельности 

                     
    

Б1.Б.0
9 

Математика                      
    

Б1.Б.1
0 

Методы комплескного 
исследования и оцен-
ки положения моло-
дежи в обществе 

 х                    

    

Б1.Б.1
1 

 

Статистические мето-
ды сбора и классифи-
кации информации 

х                     

    

Б1.Б.1
2 

Информатика 

 
                     

    

Б1.Б.1
3 

Социология конфлик-
та в молодежной сре-   х                х   

    



28 

 

де 

Б1.Б.1
4 

Модуль "Теоретико-

методологические 
основы с молоде-
жью" 

                     

    

Б1.Б.1
4.01 

Введение в специаль-
ность 

                     
    

Б1.Б.1
4.02 

Педагогическое обес-
печение работы с мо-
лодежью 

                    х   х  

Б1.Б.1
4.03 

 

Государственная мо-
лодежная политика в 
Российской Федера-
ции 

 

 

       х              

    

Б1.Б.1
4.04 

Правовые основы ра-
боты с молодежью 

                     
    

Б1.Б.1
4.05 

 

Молодежные движе-
ния в России: история 
и современность 

                     

    

Б1.Б.1
4.06 

 

История и современ-
ное состояние моло-
дежной политики за 
рубежом 

                     

    

Б1.Б.1
4.7 

 

Региональная и муни-
ципальная молодеж-
ная политика 

       х              

    

Б1.Б.1
5 

 

Модуль: "Техноло-
гические основы ра-
боты с молодежью" 

                     

    

Б1.Б.1
5.01 

Социология молодежи     х                 
    

Б1.Б.1
5.02 

Экономические осно-
вы работы с молоде-
жью 

                     

    

Б1.Б.1
5.03 

Психологические ос-
новы работы с моло-
дежью 

 
 

 
       х          х  

    

Б1.Б.1
5.04 

Менеджмент в моло-
дежной политике 

                 х    
    

Б1.Б.1
5.05 

Социальные техноло-
гии работы с молоде-
жью 

                     

 х   

Б1.Б.1
5.06 

Молодежные субкуль-
туры 

     х                х  
  

Б1.Б.1
5.07 

Карьерные стратегии 
молодежи 

                х     
    

Б1.Б.1
5.08 

Управление проекта-
ми 

           х х         
    

Б1.Б.1 Физическая культура                          
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6 и спорт 

Б1.В Вариативная часть                          

Б1.В.0
1 

Модуль "Реклама и 
PR в молодежной 
политике" 

                     

    

Б1.В.0
1.01 

Современные техно-
логии в конфликтме-
неджементе 

                     

х х   

Б1.В.0
1.02 

Основы социального 
государства и граж-
данского общества 

     х                

    

Б1.В.0
1.03 

Профилактика экс-
тремизма и террориз-
ма в молодежной сре-
де 

                  х   

    

Б1.В.0
1.04 

Этнодемографические 
процессы и социаль-
ная конфликтность на 
Юге России 

                  х   

 х   

Б1.В.0
1.05 

Религиозные процес-
сы в мире: история и 
современность 

       х              

    

Б1.В.0
1.06 

Прогнозирование и 
предупреждение меж-
национальных кон-
фликтов  

х                     

х    

Б1.В.0
1.07 

Этикет и протокол в 
технологиях урегули-
рования конфликтов 

                     

 х   

Б1.В.0
1.08 

Региональные про-
блемы молодежи 

    х           х      
    

Б1.В.0
1.09 

Связи с общественно-
стью в организации 
работы с молодежью 

       х              

   х 

Б1.В.0
1.10 

Социальное партнер-
ство как институт уре-
гулирования конфлик-
та в молодежной сре-
де 

    х                 

    

Б1.В.0
1.11 

Работа с молодежью, 
находящейся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции 

                    х  х   

Б1.В.0
1.12 

Молодежь на рынке 
труда 

    х  х               
    

Б1.В.0
1.13 

Организация досуга 
молодежи 

    х х                
    

Б1.В.0
1.14 

Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере 

х                     

    

Б1.В.0 Элективные курсы                          



30 

 

2 по физической куль-
туре 

 

Б1.В.Д
В.01 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.1 

                     
    

Б1.В.Д
В.01.0

1 

Конфликты и разви-
тие 

 х            х        

    

Б1.В.Д
В.01.0

2 

Новый терроризм в 
мире и на юге России 

                  х   

    

Б1.В.Д
В.02 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.2 

                     
   

Б1.В.Д
В.02.0

1 

Этническое самосо-
знание молодежи 

  х                   

    

Б1.В.Д
В.02.0

2 

Связи с общественно-
стью в кризисных си-
туациях 

    х                 

   

Б1.В.Д
В.03 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.3 

                     
    

Б1.В.Д
В.03.0

1 

Культура межнацио-
нальных отношений в 
молодежной среде 

   х      х            

    

Б1.В.Д
В.03.0

2 

Международное мо-
лодежное сотрудниче-
ство 

                х     

    

Б1.В.Д
В.04 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.4 

                     
    

Б1.В.Д
В.04.0

1 

Основы консалтинга в 
молодежных органи-
зациях 

        х        х х    

    

Б1.В.Д
В.04.0

2 

Молодежные обмены 
как средства межкуль-
турной коммуникации 

                   х  

   х 

Б1.В.Д
В.05 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.5 

                     
    

Б1.В.Д
В.05.0

1 

Технологии содей-
ствия экономической 
активности молодежи 

        х             

   х 

Б1.В.Д
В.05.0

2 

Организация волон-
терского молодежного 
движения 

            х         

  х  

Б1.В.Д
В.06 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.6 

                     
    

Б1.В.Д
В.06.0

1 

Социальные програм-
мы и проекты в сфере 
молодежной политики 

          х х   х       

    

Б1.В.Д
В.06.0

2 

Основы межкультур-
ной коммуникации 

     х          х      
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Б1.В.Д
В.07 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.7 

                     
    

Б1.В.Д
В.07.0

1 

Экстремизм в моло-
дежной среде 

                  х   

    

Б1.В.Д
В.07.0

2 

Конфликтогенные 
факторы на юге Рос-
сии 

                  х   

    

Б1.В.Д
В.08 

Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.8 

                     
    

Б1.В.Д
В.08.0

1 

Коммуникативные 
стратегии толерантно-
сти в молодежной 
среде 

                     

 х   

Б1.В.Д
В.08.0

2 

Лидерство в моло-
дежной среде 

      х               

    

Б2 Практики                          

Б2.В Вариативная часть                          

Б2.В.0
1(У) 

Практика по получе-
нию первичных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных уме-
ний и навыков науч-
но-исследовательской 
деятельности 

х  х х х х                

    

Б2.В.
02(П) 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

х  х  х х    х    х     х х х х х х х 

Б2.В.
03(П) 

Научно-

исследовательская 
работа 

х х х х х х х х  х    х   х  х х х х х  

 

Б2.В.
04(Пд
) 

Преддипломная прак-
тика 

х х х х х х х х х  х х х  х х х х   х х   х 

Б3 
Государственная 
итоговая аттестация 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Б3.Б Базовая часть                          

Б3.Б.0
1(Г) 

Подготовка к сдаче и 
сдача гос. экзамена 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Б3.Б.0
2(Д) 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к проце-
дуре защиты и про-
цедуру  защиты 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 
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ФТД Факультативы                          

ФТД. 
В Вариативная часть  

                     
    

ФТД.
В.01 

 

Основы предпринима-
тельской деятельности 

 

    х                 

    

ФТД.
В.02 

Деловой иностранный 
язык 

  х                   
    

ФТД.
В.03 

Организация массо-
вых мероприятий для 
молодежи 

    х х                
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Наименование 

дисциплин (модулей) 
в соответствии 

с учебным планом 

С
П

К
-1

 

С
П

К
-2

 

С
П

К
-3

 

Б1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.01 Философия    

Б1.Б.02 История    

Б1.Б.03 Экономика    

Б1.Б.04 Правоведение    

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи    

Б1.Б.06 Иностранный язык    

Б1.Б.07 
Модуль "История, культура и 
языки народов КБР" 

   

Б1.Б.07.01 История и культура народов КБР    

Б1.Б.07.02 Родной язык    

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.09 Математика    

Б1.Б.10 

Методы комплескного исследования 
и оценки положения молодежи в 
обществе 

   

Б1.Б.11 

 

Статистические методы сбора и 
классификации информации 

   

Б1.Б.12 
Информатика 

 
   

Б1.Б.13 
Социология конфликта в молодеж-
ной среде 

   

Б1.Б.14 
Модуль "Теоретико-

методологические основы с моло-
дежью" 

   

Б1.Б.14.01 Введение в специальность    

Б1.Б.14.02 
Педагогическое обеспечение работы 
с молодежью 

   

Б1.Б.14.03 

 

Государственная молодежная поли-
тика в Российской Федерации 

 

 

   

Б1.Б.14.04 
Правовые основы работы с молоде-
жью 

   

Б1.Б.14.05 

 

Молодежные движения в России: 
история и современность 

   

Б1.Б.14.06 

 

История и современное состояние 
молодежной политики за рубежом 
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Б1.Б.14.7 

 

Региональная и муниципальная мо-
лодежная политика 

   

Б1.Б.15 

 
Модуль: "Технологические осно-
вы работы с молодежью" 

   

Б1.Б.15.01 Социология молодежи    

Б1.Б.15.02 
Экономические основы работы с 
молодежью 

   

Б1.Б.15.03 
Психологические основы работы с 
молодежью 

   

Б1.Б.15.04 
Менеджмент в молодежной полити-
ке 

   

Б1.Б.15.05 
Социальные технологии работы с 
молодежью 

   

Б1.Б.15.06 Молодежные субкультуры    

Б1.Б.15.07 Карьерные стратегии молодежи    

Б1.Б.15.08 Управление проектами    

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт    

Б1.В Вариативная часть    

Б1.В.01 
Модуль "Реклама и PR в моло-
дежной политике" 

   

Б1.В.01.01 
Современные технологии в кон-
фликтменеджементе 

   

Б1.В.01.02 
Основы социального государства и 
гражданского общества 

 

 
  

Б1.В.01.03 
Профилактика экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде 

 х  

Б1.В.01.04 

Этнодемографические процессы и 
социальная конфликтность на Юге 
России 

   

Б1.В.01.05 
Религиозные процессы в мире: исто-
рия и современность 

   

Б1.В.01.06 
Прогнозирование и предупреждение 
межнациональных конфликтов     

Б1.В.01.07 
Этикет и протокол в технологиях 
урегулирования конфликтов 

   

Б1.В.01.08 Региональные проблемы молодежи    

Б1.В.01.09 
Связи с общественностью в органи-
зации работы с молодежью 

   

Б1.В.01.10 

Социальное партнерство как инсти-
тут урегулирования конфликта в мо-
лодежной среде 

   

Б1.В.01.11 
Работа с молодежью, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 

   

Б1.В.01.12 Молодежь на рынке труда    

Б1.В.01.13 Организация досуга молодежи    

Б1.В.01.14 
Иностранный язык в профессио-
нальной сфере 

   

Б1.В.02 
Элективные курсы по физической 
культуре 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 х   

Б1.В.ДВ.01.01 Конфликты и развитие х   

Б1.В.ДВ.01.02 
Новый терроризм в мире и на юге 
России 

Х   

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2    

Б1.В.ДВ.02.01 Этническое самосознание молодежи    

Б1.В.ДВ.02.02 
Связи с общественностью в кризис-
ных ситуациях 

 Х  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3    

Б1.В.ДВ.03.01 
Культура межнациональных отно-
шений в молодежной среде 

  х 

Б1.В.ДВ.03.02 
Международное молодежное со-
трудничество 

   

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4    

Б1.В.ДВ.04.01 
Основы консалтинга в молодежных 
организациях 

   

Б1.В.ДВ.04.02 
Молодежные обмены как средства 
межкультурной коммуникации 

   

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5    

Б1.В.ДВ.05.01 
Технологии содействия экономиче-
ской активности молодежи 

   

Б1.В.ДВ.05.02 
Организация волонтерского моло-
дежного движения 

 Х  

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 Х   

Б1.В.ДВ.06.01 
Социальные программы и проекты в 
сфере молодежной политики 

   

Б1.В.ДВ.06.02 
Основы межкультурной коммуника-
ции 

   

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7    

Б1.В.ДВ.07.01 Экстремизм в молодежной среде  х  

Б1.В.ДВ.07.02 
Конфликтогенные факторы на юге 
России 

х   

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8    

Б1.В.ДВ.08.01 
Коммуникативные стратегии толе-
рантности в молодежной среде 

   

Б1.В.ДВ.08.02 Лидерство в молодежной среде    

Б2 Практики х х х 

Б2.В Вариативная часть Х Х Х 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 
умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   

Б2.В.02(П) 

Практика по получению про-
фессиональных умений и опы-
та профессиональной деятель-
ности 

 х х 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа х  х 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика  х  
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Б3 
Государственная итоговая атте-
стация 

х х х 

Б3.Б Базовая часть х х х 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача гос. 
экзамена 

х х х 

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготов-
ку к процедуре защиты и проце-
дуру  защиты 

х   

ФТД Факультативы    

ФТД.В Вариативная часть     

ФТД.В.01 

 

Основы предпринимательской дея-
тельности 

 

   

ФТД.В.02 Деловой иностранный язык    

ФТД.В.03 
Организация массовых мероприятий 
для молодежи 
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Приложение 2  

Календарный учебный график 

 

Направление 39.03.03 Организация работы с молодежью 

1 курс 

01.09.2017 г. – 31.12.2017 г. – теоретическое обучение 

01.01.2018 г.  – 08.01.2018 г. – праздничные дни 

09.01.2018 г. – 25.01.2018 г. – промежуточная аттестация 

26.01.2018 г. – 08.02.2018 г. – каникулы 

09.02.2018 г. – 31.05.2018 г. – теоретическое обучение 

01.06.2018 г. – 21.06.2018 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2018 г. – 19.07.2018 г. – учебная практика (практика по получению  
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно – исследовательской деятельности) 
20.07.2018 г. – 31.08.2018 г. – каникулы 

2 курс 

01.09.2017 г. – 31.12.2017 г. – теоретическое обучение 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г.  –  праздничные дни 

09.01.2018 г. – 25.01.2018 г. – промежуточная аттестация 

26.01.2018 г. – 08.02.2018 г. – каникулы 

09.02.2018 г. – 31.05.2018 г. – теоретическое обучение 

01.06.2018 г. – 21.06.2018 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2018 г. – 19.07.2018 г.  –  учебная практика (практика по получению  
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-
ний и навыков научно – исследовательской деятельности) 
20.07.2018 г. – 31.08.2018 г. – каникулы 

3 курс 

01.09.2017 г. – 31.12.2017 г.  –  теоретическое обучение 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г.  –  праздничные дни 

09.01.2018 г. – 25.01.2018 г. – промежуточная аттестация 

26.01.2018 г. – 08.02.2018 г. – каникулы 

09.02.2018 г. – 31.05.2018 г. – теоретическое обучение 

01.06.2018 г. – 21.06.2018 г. – промежуточная аттестация 

22.06.2018 г. – 19.07.2018 г.   –  производственная практика (практика по  
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти) 
20.07.2018 г. – 31.08.2018 г. – каникулы 

 

4 курс  
01.09.2017 г. – 07.12.2017 г.  –  теоретическое обучение 

08.12.2017 г. – 28.12.2017 г. – промежуточная аттестация 

29.12.2017 г. – 31.12.2017 г. – каникулы 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г.  –  праздничные дни 

09.01.2018 г. – 11.01.2018 г.  –  каникулы 
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12.01.2018 г. – 29.03.2018 г. – теоретическое обучение 

30.03.2018 г. – 12.04.2018 г. – промежуточная аттестация 

13.04.2018 г. – 24.05.2018 г.  – преддипломная практика 

25.05.2018 г. – 05.07.2018 г. – государственная итоговая аттестация 

06.07.2018 г. – 31.08.2018 г. – каникулы 

 
 

Приложение 3 

Учебный план 

В учебном плане приводится перечень дисциплин (модулей), практик, ат-

тестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных едини-

цах, последовательности и распределения по периодам обучения.      

В учебном плане выделены объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в акаде-

мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При расчетах трудоемкости основных образовательных программ высше-

го образования в зачетных единицах используются следующие показатели: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости продолжительностью по 45 минут; 

- одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами; 

- трудоемкость государственной итоговой аттестации рассчитывается ис-

ходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 

зачетной единице. 

В учебном плане определен минимальный объем контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов. 
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Приложение 4  

Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Дисциплины базовой части 

 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.01. Философия 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является сформирование у студентов 
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,  
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах 
их исследования.  

Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 
- Знание основных направлений и разделов философии; методов и приемов философ-

ского познания. 
- Умение использовать положения и методы философии в профессиональной деятель-

ности; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы.  

- Владение приемами и навыками ведения дискуссии, полемики и диалога. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Философское знание выступает в ка-
честве основы рационального мировоззрения личности, а также формирует базовые элемен-
ты научно-познавательной деятельности человека. Усвоение основ философии – залог эф-
фективного изучения всех других научных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: основные направления и разделы философии; методы и приемы философского 

познания. 
Уметь: использовать положения и методы философии в профессиональной деятель-

ности; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы.  

Владеть: приемами и навыками ведения дискуссии, полемики и диалога. 
Содержание дисциплины 
История философии, онтология, гносеология, диалектика, аксиология, социальная 

философия, философская антропология. 
Курс состоит из следующих разделов: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре  

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
3. Философская онтология. 
4. Теория познания. 
5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия и философия истории 

7. Философская антропология. 
Образовательные технологии. Проведение аудиторных занятий с использованием 

мультимедийных технологий. 
Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации работы по 

усвоению учебного курса. 



40 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 
Формы контроля – экзамен (3 семестр) 
 

 
Б1.Б.02 История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью дисциплины «История» является: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и евро-
пейской цивилизации; систематизировать знания об основных закономерностях и особенно-
стях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.  

Основные задачи дисциплины: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в том числе защите 
национальных интересов России; 

  знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

  воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
 получение навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

  формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса 
к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03 Организация ра-
боты с молодежью профиль «Технология конфликтменеджмента в молодежной среде». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
      Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

- ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, формы и функции исторического знания. 
Тема 2. Формирование основных институтов человеческого общества и древнейших 

цивилизаций. 
Тема 3. Истоки российской цивилизации. Киевская Русь 

Тема 4. Государства Западной Европы и Востока в Средние века. 
Тема 5. Складывание Российского государства (XIII - XV вв.). 
Тема 6. Становление современной европейской цивилизации 

Тема 7. Россия в XVI – XVII вв. 
Тема 8. Преобразование традиционного общества и государства в ХVIII в. в странах 

Европы и Северной Америки 

Тема 9. Модернизация России в XVIII в. 
Тема 10. Мир в XIX в. 
Тема 11. Российская цивилизация в XIX в. 
Тема 12. Мир в Новейшее время. Кризис Западной цивилизации в первой половине 

ХХ в. 
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Тема 13. Россия в начале ХХ века: проблема исторического выбора. 
Тема 14. СССР в межвоенный период (1920–1930-е гг.). 
Тема 15. Вторая мировая война и послевоенное устройство мира. 
Тема 16. Россия и мир в 1945–1985 гг. 
Тема 17. Россия и мир во второй половине 80-х гг. ХХ в. – начале XXI в. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма контроля – экзамен (2 семестр)  
 

 

Б1.Б.03 Экономика 

Дисциплина относится к базовой части учебного блока Б1. 
Основной целью изучения курса «Экономика» является формирование 

систематизированных знаний: об экономических явлениях на микро- и макро-
уровне, об инструментах, используемых при реализации экономической поли-
тики государства, об основных макроэкономических показателях, о структуре 
народного хозяйства, о механизме ценообразования, о составе издержек произ-
водства фирмы, об общественных издержках производства, о функционирова-
нии фирмы в условиях совершенных и несовершенных рынков, региональной 
экономике. 

Основными задачами, стоящими перед студентами в процессе изучения 
курса «Экономика» выступают: 

– формирование у студентов системы теоретических знаний в области 
экономики, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и явле-
ния социально-экономической жизни общества, разрабатывать принципы и ме-
тоды рационального хозяйствования;  

– развитие понимания многообразия экономических процессов в совре-
менном мире, а также умения определить их связь с другими процессами, про-
исходящими в обществе; 

– актуализация способности студентов применять накопленные по дис-
циплине знания при решении профессиональных проблем в реальных (смоде-
лированных) условиях; 

– стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освое-
нию дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые компетен-
ции Планируемые результаты 

знать (З), уметь, (У), владеть (В) К
од 

Содержание компе-
тенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 
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О
К-3 

способность ис-
пользовать основы эко-
номических знаний в раз-
личных сферах жизнедея-
тельности 

 

З - как формировался предмет эко-
номической теории и  методы его изуче-
ния; внешнюю и внутреннюю структуру 
общественного производства; законы 
спроса и предложения;  понятия цены 
спроса, предложения и равновесия; эла-
стичности спроса и предложения; общей 
и предельной полезности; издержек, их 
видов и структуры; формы отдачи от по-
требляемых ресурсов;  основные катего-
рии рынков факторов производства и 
факторных доходов, содержание катего-
рий потребности и ресурсы, показатели 
производственной эффективности 

У - анализировать зависимости, 
выражаемые законами возрастающих за-
трат, стоимости, денежного обращения и 
показателями производственной эффек-
тивности 

В - методами оценки рационально-
сти использования ресурсов, расчетов 
показателей производственной эффек-
тивности, определения общественно не-
обходимых затрат на производство това-
ров в теории трудовой стоимости; уста-
новления количества денег, необходимых 
для товарного обращения, методами 
оценки объемов национальной экономи-
ки, инвестиций, средней и предельной 
склонности к потреблению и сбереже-
нию, расчета банковской прибыли 

–  

– Процесс изучения дисциплины направлен на формирование эле-
ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 
данному направлению подготовки:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
– основные экономические категории и закономерности; 
– методы анализа экономических явлений и процессов; 
– специфические черты функционирования хозяйственной системы на 
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микро-макро уровнях; 
– основные понятия экономической и финансовой деятельности отрасли 

и ее структурных подразделений; 
уметь:  
– оценивать эффективность управленческих решений и анализировать 

экономические показатели деятельности подразделения; 
владеть:  
– навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов 

управленческого решения. 
Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из четырех разделов.  
Раздел 1. Общие основы экономической теории: Предмет и метод эконо-

мической теории. Рынок, его механизм и условия формирования. Собствен-
ность как экономическая категория. Трансакционные издержки.  

Раздел 2. Микроэкономика: Спрос и предложение как экономические ка-
тегории. Эластичность: понятие, показатели, виды. Поведение потребителя в 
рыночной экономике. Теория фирмы: производство и издержки. Типы рыноч-
ных структур. Рынки факторов производства. Фиаско рынка. Внешние эффек-
ты. Распределение доходов в рыночной экономике.  

Раздел 3. Макроэкономика: Основные макроэкономические показатели, 
тождества и модели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэко-
номическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность: экономические 
циклы, инфляция, безработица. Финансовая система и фискальная политика 
государства. Денежно – кредитная система государства. Экономическое разви-
тие и экономический рост. Закономерности развития мирового хозяйства.  

Раздел 4. Экономика региона.  
В учебном процессе используются следующие образовательные техно-

логии: по организационным формам: лекции, практические занятия, индивиду-
альные занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам 
обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- демонстрация 
учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ конкретных ситу-
аций («case study»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 
научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и 
групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсужде-
ния докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (рабо-
та с источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских 
организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений 
и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 академических часа). 
Формы контроля - зачет (4 семестр). 
 

Б1.Б.04 Правоведение 

1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
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 Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного блока 
Б1. 

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины.  
Целью дисциплины является усвоение основных юридических категорий 

и понятий, а также важнейших норм права, сложившихся в отечественном пра-
восознании и сформулированных в современном российском законодательстве; 

понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций разви-
тия правовой системы России на нынешнем историческом этапе; выработка 
представлений об основных формах и методах правового регулирования в Рос-
сийской Федерации экономических, финансовых и смежных с ними отноше-
ний, а также о механизмах правовой защиты прав, свобод и законных интересов 
их участников; развитие у студентов способности к самостоятельному анализу 
и обоснованным оценкам различных правовых явлений и коллизий (противоре-
чий), возникающих в области экономики, финансов, труда и т.д.  

Задачи дисциплины - уяснение определений и особенностей права как 
специфического регулятора общественных отношений; 

 - знакомство с историческими предпосылками и юридическими источни-
ки права;  

- выработка представлений об основных формах и методах реализации 
права, а также способах защиты субъективных прав и свобод;  

- умение ориентироваться в различных областях и отраслях современного 
российского права;  

- уяснение соотношения российского и международного права;  
- усвоение важнейших принципов и понятий конституционного права 

России;  
- умение классифицировать виды юридической ответственности за те или 

иные правонарушения;  
- правильная оценка роли (функции) государства в правовом регулирова-

нии современной экономики, финансов.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины «Правоведение» направлен на формирование компетенции:  
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать основные юридические категории и понятия, а также важнейшие 

нормы права, сформулированные в современном российском законодательстве, 
основные формы и методы правового регулирования в Российской Федерации 
экономических, и иных общественных отношений, а также механизмы право-
вой защиты прав, свобод и законных интересов их участников.  

уметь: применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности, ориентироваться в системе законодательства 
и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности, использовать правовые нормы в профессиональной и обществен-
ной деятельности.  
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владеть: правовыми категориями, навыками целостного подхода к анали-
зу правовых проблем, навыками выражения своих мыслей и мнения в правовом 
поле, пониманием структурных особенностей, основных проблем и тенденций 
развития правовой системы России на современном историческом этапе.  

4. Краткое содержание дисциплины: Основные теории возникновения 
права. Отличия норм права от других социальных норм. Система российского 
права: отрасли права. Происхождение и сущность государства и права. Формы 
государства. Функции государства: правотворчество, правоприменение, право-
охрана. Норма права, ее структура. Виды норм права. Понятия правоотноше-
ния. Общество как система отношений, которые пронизываются правоотноше-
ниями. Объекты и субъекты правоотношений: физические лица, юридические 
лица, государство, государственные; структуры, органы местной власти. Юри-
дический факт, его виды. Возникновение, прекращение, изменение правовых 
отношений. Правонарушение, его виды. Юридическая 62 ответственность, ее 
основные признаки. Виды юридической ответственности. Принцип разделения 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Понятие и виды государ-
ственных органов. Институт Президента России. Органы исполнительной вла-
сти. Правоохранительные органы. Министерство внутренних дел РФ и его ор-
ганы. Прокуратура. Нотариат. Адвокатура. Система права. Основные отрасли 
права. Значение конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного права. Частное и публичное право. Характеристика семейного законо-
дательства РФ. Наследственное право. Авторское право. Гражданское право, 
его системы и источники. Гражданские правоотношения, их объекты и субъек-
ты. Осуществление и защита гражданских прав. Экологическое право как но-
вый вид права. Экологическая система как объект правового регулирования. 
Ответственность за экологические правонарушения 

Образовательные технологии: 
- проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 
- обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 академических часа). 
Формы контроля - зачет (3 семестр) 
 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины - формирование и развитие у студентов языковой, комму-
никативной (речевой) и общекультурной компетенций, необходимых профессионалу любого 
профиля для успешной работы по своему направлению, а также каждой личности для удач-
ной коммуникации в самых различных сферах жизнедеятельности и для самореализации. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
 углубленное изучение коммуникативных качеств русского литературного языка; 
 усвоение лингвистических особенностей функциональных стилей русского языка; 
 изучение рекламы в деловой речи; 
 овладение культурой несловесной речи; 
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 ознакомление с культурой публичного выступления. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана направления подготовки 39.03.03 Организация работы с 
молодежью, направленности «Технологии конфликтменеджмента в молодёжной сфере». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование такой компетенции, как ОК-5 – способно-
стью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Язык и культура речи. 
Тема 2. Коммуникативные качества речи. Правильность речи. Норма. Виды норм.  
Тема 3. Коммуникативные качества речи. Точность речи. 
Тема 4. Коммуникативные качества речи. Логичность речи. 
Тема 5. Коммуникативные качества речи. Чистота речи. 
Тема 6. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи. 
Тема 7. Коммуникативные качества речи. Богатство языка и речи.  
Тема 8. Коммуникативные качества речи. Уместность речи. Доступность речи. 
Тема 9. Система функциональных стилей литературного языка. 
Тема 10. Культура речи и публичное выступление. 
Тема 11. Деловая речь в профессиональной коммуникации. 
Тема 12. Правила поведения перед микрофоном и телекамерой. 
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

 

 

Б1.Б.06 Иностранный язык 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе или на факультете уни-
верситета является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 
специальности для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в 
профессиональном общении. 

Задачи освоения дисциплины: 
- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением 

и ритмом речи и применять их для повседневного общения); 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специаль-

ные темы; 
- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 
- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный науч-

ный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 
- владеть основами публичной речи - делать сообщения, участвовать в обсуждении 

тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1.Б.06 - гуманитарный, со-
циальный и экономический цикл федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
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39.03.03 Организация работы с молодежью. Обучение иностранному языку по этому направ-
лению логически связано с другими общеобразовательными и специальными дисциплинами, 
т.к. в качестве учебного материала используются тексты  по широкому профилю направле-
ния обучения. На основе этих текстов студенты знакомятся с профессиональной лексикой и 
терминологией. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 
формирующих представление о теории текста и дискурса, теории коммуникации, о лингви-
стическом анализе текста, стилистике и культуре речи языков. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

Общекультурных компетенций (ОК): 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и ритм нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-
нологического характера; 

- наиболее употребляемые речевые формы для стандартных ситуаций общения; 
- источники получения информации (т.е. журналы, брошюры, бюллетени и т.п.) на 

изучаемом языке по своей специальности. 
УМЕТЬ: 
- читать и понимать литературу по своей специальности; 
- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и меж-

личностном общении; 
ВЛАДЕТЬ: 
- иностранным языком в объеме необходимым для возможности получения информа-

ции по профессиональной тематике и навыками устной речи; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 
-навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на ино-

странном языке по проблемам своего направления. 
Содержание дисциплины 

№
 п/п 

Наимено-
вание разде-
ла/темы 

Содержание раздела 

2 3 

1 Wie heißen 
Sie bitte? 

Диалог «Wie heißen Sie bitte?». Коммуникативные типы 
предложений в немецком языке. Количественные числительные. 
Повторение: артикль, личные местоимения, существительные. 

Тематический словарь. Упражнения. Текст для чтения: 

«Welches Volk erfand die Schrift?» 

2 Im Arbeits-

amt 

Диалог: «Im Arbeitsamt». Повторение: множественное 
число существительных. Составное именное сказуемое. Притя-



48 

 

жательные местоимения. Отрицание. Порядковые числительные. 
Спряжение глаголов. Тематический словарь. Упражнения. Текст 
для чтения: «Wo erschienen die ersten Zeitungen?» 

3

. 

Gisela sucht 

Herrn Meyer 

Диалог: «Gisela sucht Herrn Meyer». Повторение: Обозна-
чение времени. Предлоги с винительным падежом. Тематиче-
ский словарь. Упражнения. Текст для чтения: «Bekanntschaft, 
Vorstellung» 

4 Länder und 
Leute 

Текст: «Länder und Leute». Простые распространенные и 
нераспространенные предложения. Употребление предлогов с 
названиями стран и городов. 

Тематический словарь. Упражнения.  
Текст для чтения: «Sachen, Wohnug» 

5 Deutsch-

sprachige Länder 
Текст: «Deutschsprachige Länder». Неопределенно-личное 

местоимение «man». Местоимение «es». 
Тематический словарь. Упражнения.  
Текст для чтения: «Essen» 

6 Eine Be-

gegnung 

Диалог: «Eine Begegnung». Повелительное наклонение. 
Глаголы с отделяемой приставкой. Предлоги двойного управле-
ния. Сложноподчиненные предложения с придаточным допол-
нительным. Имя прилагательное.  

Тематический словарь. Упражнения.  
Текст для чтения: «Meine Familie» 

7

.  

Herr Kauf-

fmann stellt sich 

vor 

Склонение прилагательных в единственном числе. Воз-
вратное местоимение «sich». Имена существительные и прилага-
тельные, образованные от названий городов. 

Тематический словарь. Упражнения.  
 Текст для чтения: «Im Sprachkurs» 

8

.  

Eine Fami-

lie wie jede andere 

Прилагательное во множественном числе. Вопроситель-
ные местоимения. Относительные местоимения. Сложноподчи-
ненные предложения с придаточным определительным. Текст 
для чтения: «Freundschaft, Aussehen, Charakter» 

9

.  

Meine Fa-

milie 

Конструкция «sein» + PartizipII. Неопределенная форма 
глагола. Текст для чтения: «Verabredung. Freizeit» 

Тематический словарь. Упражнения. 
1

0. 

Gesund und 

leistungsfähig 

Простое прошедшее время. Сложносочиненные предло-
жения. Сложноподчиненные предложения с придаточным при-
чины. Значение и употребление союза denn.  

Тематический словарь. Упражнения. 
Текст для чтения: «Zu Besuch» 

1

1. 

Was ist 

Erziehung? 

Управление глаголов. Сложноподчиненные предложения 
с союзом je…desto (umso). Перевод составных существительных. 

Тематический словарь. Упражнения. 
Текст для чтения: «Reise» 

1

2. 

Meine Uni-

versität 
Сослагательное наклонение. Косвенная речь. Придаточ-

ные образа действия с indem и ohne dass. 

Тематический словарь. Упражнения. 
Текст для чтения: «Ein Blick auf Summerhill» 
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Образовательные технологии: проведение аудиторных занятий с использованием 
мультимедийных технологий. 

Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации работы по 
усвоению учебного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины  - 8 з. е. (288ч.). 
Формы контроля - зачет (2 семестр)- экзамен (4 семестр)  
 

Модуль «История культура и языки народов КБР» 

Б1.Б.07.01 История культура народов  народов КБР 

Цель курса «История народов КБР» – формирование наиболее полного 
представления студентов об основных этапах истории народов Кабардино-

Балкарии. Он охватывает период с древнейших времен до наших дней. Задачи 
курса: овладение студентами методами самостоятельного познания и научно 
обоснованного действия. Сюда входит: изучение методов науки и путей их 
применения, привитие умения самостоятельно находить необходимую инфор-
мацию и пополнять свои знания, творчески проводить научный поиск, умение 
анализировать и синтезировать факты и явления. 

В процессе изучения учебной дисциплины студенты должны научиться 
интерпретировать научную историческую литературу, анализировать историче-
ские источники, уметь пользоваться языком и аппаратом науки и все это уметь 
применять в соответствующей практической деятельности. 

Содержание дисциплины 

В ходе изучения данного курса большое внимание уделяется древнейше-
му периоду истории адыгов и балкарцев, их этногенезу. На базе многочислен-
ных данных археологии, архивных источников, в том числе самой разнообраз-
ной литературы, доказывается, что Северный Кавказ является одним из центров 
становления человеческой цивилизации. Особое место отводится связям адыгов 
и балкарцев с другими народами, роли Северного Кавказа в геополитике раз-
личных держав, в системе российской дипломатии, освещаются пути расшире-
ния контактов Кабарды с Русским государством, а через нее – с другими стра-
нами и народами.  

Значительное внимание уделяется советскому периоду нашей истории. 
На базе богатого фактического материала освещаются позитивные изменения, 
которые произошли за этот период в жизни народов КБР и отмечаются нега-
тивные явления, которые имели место в социально-политической, экономиче-
ской и духовной жизни Кабардино-Балкарии.  

Объективно освещается развитие КБР в составе Российской Федерации и 
возникающие при этом социально-экономические, политические проблемы, а 
также задачи совершенствования национальной государственности. В полном 
объеме рассматриваются вопросы восстановления исторической справедливо-
сти по отношению к репрессированному в 1944 г. балкарскому народу и его ре-
абилитации. Разделы курса «История народов КБР» распределены таким обра-
зом, что отражает отдельные эпохи исторического развития кабардинцев, бал-
карцев и других народов, проживающих в республике. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 академических часа). 
Формы контроля– зачет (2 семестр) 
  

 

 

Б1.Б.07.02. Родной язык 

Предмет «Родной язык» неотъемлемая часть в образовательной програм-
ме, который предусматривается учебным планом. Обучение родному языку 
проводится с учетом первоначальной подготовки студентов, а также с учетом их 
профессиональной направленности, современных требований культуры речи и 
национальных традиций общения в полиэтнической республике. Данная про-
грамма ориентирована на коммуникативно-деятельный, социо-культурный 
подход. 

Целью обучения является корректировка имеющихся знаний и умений 
студентов по родному языку, формирование культуры общения на родном языке 
в разных сферах деятельности (профессиональной и культурной), углубление 
знаний по стилистике родного языка и знакомство с культурой делового обще-
ния. 

В связи с этим программа курса построена на концентрическом подходе, с 
усилением внимания на такие виды речевой деятельности, как говорение, ауди-
рование, чтение. 

Для организации эффективной аудиторной работы содержание дисципли-
ны разделено по тематическим блокам, каждый блок включает в себя при раз-
работке конкретного занятия следующие моменты: 

реальные ситуации, речевые образцы, учебные ситуации, темы для бесед 
и сообщений, грамматику, лексику. 

Работа студентов может быть выражена в подготовке докладов и сообще-
ний путем изучения литературы и использования материалов Интернета, в под-
готовке эссе и сочинений после просмотра спектакля, фильма или посещения 
музея, театра, и т. д. 

Структура дисциплины 

Дисциплина состоит из шести разделов. Для данной дисциплины по 
учебному плану предусматриваются только практические занятия, но плани-
руются небольшие лекции-беседы; реализуется взаимосвязь аудиторной и са-
мостоятельной работы студентов. Предполагается данную задачу осуществить 
путем системной работы со студентами, направленной на изучение, поиск ре-
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комендованной литературы, конспектирование материала, составление публич-
ных выступлений, выполнение специальных домашних заданий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате изучения курса «Родной язык» студент должен обладать 
следующими знаниями и умениями: 

 общаться на родном языке в профессиональной бытовой среде; 
 общаться на родном языке с помощью современных средств связи 

(телефон, факс...); 
 знать и использовать Интернет в различных ситуациях общения; 
 правильно произносить, писать слова и расставлять знаки 

 препинания в предложении; 
 соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логич-

ности, ясности, уместности, лаконичности, чистоты, доступности, индивиду-
альности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать основные языковые виды и жанры, фундаментальные понятия фи-

лологии, теории отечественной филологии, современное состояние кабардино-

черкесского языка. 
уметь общаться в профессиональной бытовой среде и полученные знания 

применить при общении с помощью современных средств связи (телефон, 
факс, и т д). 

владеть навыками языковых явлений; способностью применять знания в 
практической профессиональной сфере. 

В учебном процессе используются следующие образовательные техно-
логии: по организационным формам: практические занятия, индивидуальные 
занятия, контрольные работы; по преобладающим методам и приемам обуче-
ния: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ - демонстрация учеб-
ного материала и др.) и проблемные, поисковые; активные (анализ учебной и 
научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и 
групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсужде-
ния докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (рабо-
та с источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских 
организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений 
и докладов). 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з. е. (144 академических часа). 
Формы контроля - зачет (1 семестр)- экзамен (2 семестр) 
 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к  базовой  части 1 блока. 
Цели дисциплины: 



52 

 

– формирование профессиональной культуры безопасности, готовности и 
способности личности использовать в профессиональной деятельности приоб-
ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасно-
сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и целостных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритетных. 

Задачи дисциплины: 
 приобретение понимания проблем безопасности устойчивого разви-

тия и рисков, связанных с деятельностью человека; 
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды молодых людей с рассмотрением их в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности молодого поколения; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для иден-
тификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимиза-
ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда молодежи в сфере своей профессиональной деятель-
ности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уров-
ня культуры безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен для формирования у обучаемо-
го следующих компетенций: 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать:  
– основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду; 
– методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 
уметь:  
– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации; 
– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 

владеть:  
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– законодательными и правовыми актами в области безопасности и охра-
ны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов 
в сфере профессиональной деятельности;  

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  
– владеть основами трудоохранного менеджмента; 
– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. Человек и среда обитания. 
Модуль 2. Защита человека от физических и негативных факторов. 
Модуль 3 Управление безопасностью в организациях и на предприятиях 

России. Нормативно-правовая база БЖД. Основы пожаро-взрывобезопасности. 
Основные образовательные технологии. В процессе освоения дисципли-

ны используются следующие образовательные технологии, способы и методы 
формирования компетенций: интерактивные и активные методы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля – зачет (5 семестр) 
 

 

 

Б1.Б.09 Математика 

Математика является универсальным языком науки, а также элементом 
общечеловеческой культуры. Поскольку в настоящее время происходит стре-
мительная математизация и информатизация практически всех областей зна-
ний, математика выступает как необходимый аппарат для решения формализо-
ванных задач по любой дисциплине. 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентами математических 
знаний и умений, необходимых для изучения специальных дисциплин и для 
профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 
следующих компетенций:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математи-
ческого анализа, статистики; 

уметь: решать типовые математические задачи, используемые при при-
нятии управленческих решений; использовать математический язык и матема-
тическую символику при построении организационно-управленческих моделей; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

владеть: математическими, статистическими и количественными мето-
дами решения типовых организационно-управленческих задач. 
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Содержание дисциплины 

Математический анализ. Понятие множества. Операции над множества-
ми. Понятие окрестности точки. Функциональная зависимость. Графики основ-
ных элементарных функций. Предел числовой последовательности. Предел 
функции. Непрерывность функции в точке. Свойства числовых множеств и по-
следовательностей. Глобальные свойства непрерывных функций. Производная 
и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их при-
ложения. Выпуклость функции.  

Неопределенный интеграл. Несобственные интегралы. Точечные множе-
ства в N–мерном пространстве. Функции нескольких переменных, их непре-
рывность. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. 
Классические методы оптимизации. Функции спроса и предложения. Функция 
полезности. Кривые безразличия. Линейная алгебра. Системы линейных урав-
нений. Элементы аналитической геометрии на прямой, плоскости и в трехмер-
ном пространстве. Определители. Системы векторов, ранг матрицы. N–мерное 
линейное векторное пространство. Линейные операторы и матрицы. Комплекс-
ные числа и многочлены. Собственные векторы линейных операторов. Евкли-
дово пространство. Квадратичные формы. Системы линейных неравенств. Ли-
нейные задачи оптимизации. Основные определения и задачи линейного про-
граммирования. Симплексный метод. Теория двойственности. Дискретное про-
граммирование. Динамическое программирование. Нелинейное программиро-
вание. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-
тельные технологии, способы и методы формирования компетенций: интерак-
тивные и активные методы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 академических часа). 
Формы контроля - зачет (1 семестр). 
 

 

Б1.Б.10 Методы комплексного исследования и оценки положения 
молодежи в обществе 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Вариативная часть.  
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостное и си-

стематизированное представление об основах методологии и конкретных стра-
тегиях, методах и правилах исследования явлений и процессов, связанных с по-
ложением молодежи в обществе 

Задачи: 
- ознакомление с технологической и ценовой характеристикой комплекс-

ных исследований.  
 - ознакомление с методами расчёта ИРЧП 

- ознакомление с методами расчёта человеческого капитала. 
- исследование стратегий ГМП методом контент-анализа. 
- ознакомление с методами оценки социальной среды и молодёжных про-

ектов и программ.  
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Курс «Методы комплексного исследования и оценки положения молоде-
жи в обществе» позволяет сформировать следующие компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 владением навыками проведения эмпирических исследований по 
молодежной тематике (ПК-2); 

В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен 
знать: 

- методы исследования и области их использования.  
- знать основные характеристики и процедуру проведения исследований.  
- знать основные Российские и зарубежные организации и центры изуче-

ния молодёжи. 
- знать ведущих учёных и специалистов в этой области.  
- знать основные центры данных, где хранятся результаты исследования. 
В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен 

уметь:  
- использовать полученные знания для организации комплексных иссле-

дований молодёжной среды с последующим анализом и оценкой её состояния в 
современном обществе. 

- принимать решения по выбору показателей для оценки и анализа эф-
фективности молодёжных программ на основе проводимых комплексных ис-
следований.  

- составлять планы комплексных исследований. 
В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен вла-

деть навыками: 
Самостоятельной ориентации в выборе методов комплексного исследова-

ния и самостоятельного выполнения необходимых исследовательских и расчёт-
ных действий связанных с оценкой состояния характеристик молодёжи и моло-
дёжной среды.  

Владеть навыками участия в социальных проектах по реализации моло-
дежных программ; 

Содержание дисциплины 

Комплексное исследование и оценка положения молодежи – введение в 
учебный курс. Социальное познание как теоретическая основа комплексного 
исследования и применения оценочных критериев в работе с молодежью.  

Основные социологические парадигмы и теории. Особенности методики 
исследования проблем молодежи. Оперативные социологические исследования 
проблем молодежи: виды и основные этапы Репрезентативность социологиче-
ской информации в выборочных исследованиях молодежных проблем. Измере-
ние (квантификация) социальных характеристик в социальном исследовании. 
Методика и методы исследования молодежных проблем путем опросов Ме-
тодика и методы изучения молодежных проблем путем наблюдения. Методика 
и методы изучения молодежных проблем с применением метода фокус-

группы 
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Социометрический метод в изучении молодежных проблем. Общественное 
мнение как показатель группового и общественного настроения молодежи.  

Прогностические методы исследования личных планов и образов будущего у 
молодежи. Методы обработки и анализа социологической информации. 

Моделирование, прогнозирование и проектирование социальных процес-
сов в молодежной среде. Социальные показатели, индикаторы и индексы как 
основа сравнительного анализа положения молодежи. Показатели развития мо-
лодежи как субъекта производства жизненных средств и духовных сил челове-
ка. Уровень и качество жизни молодежи. Социально-демографические пока-
затели: брачность, рождаемость, смертность. Занятость молодежи – показатель 
участия в общественно- полезной жизненной деятельности.  Индекс разви-
тия человеческого потенциала. Индекс развития молодежи. Исследование ими-
джа личности, группового имиджа, корпоративного имиджа. Оценка деловых и 
предпринимательских качеств молодежи. Информационные аспекты методиче-
ского обеспечения комплексного исследования и оценки молодежных проблем. 

Основные образовательные технологии. В процессе освоения дисци-
плины используются следующие образовательные технологии, способы и ме-
тоды формирования компетенций: интерактивные и активные методы обуче-
ния. 

Общая трудоемкость дисциплины-  6 з. е. (216 ч.). 
Формы контроля – зачет (2семестр), экзамен (3 семестр) 

 

 

Б1.Б.11. Статистические методы сбора и классификации информации 

            Место дисциплины в структуре ОПОП – Блок1. Базовая часть.  
Курс предназначен для обучения студентов основным методам и приёмам 

статистики при сборе данных, их обработке, анализе и интерпретации.  
Цель освоения дисциплины - владение студентами методами получения, 

накопления, обработки и анализа статистической информации.  
Задачи курса - научить студентов методике проведения статистического 

исследования, методам расчета обобщающих показателей; закрепить эти знания 
на практических примерах с аргументацией и осмысленным применением их 
для конкретной ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

 способностью осуществлять сбор и систематизацию научной 
информации по молодежной проблематике (ПК-1); 

 

Содержание дисциплины 
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Предмет и метод статистики, основные категории статистики. Источники 
статистической информации. Статистическое наблюдение, его организация, 
этапы, виды и формы статистических наблюдений. Сводка статистических дан-
ных, принципы построения группировок, виды группировок. Формы представ-
ления статистических данных. Абсолютные и относительные величины в ста-
тистике. Средние величины в статистике, свойства средней арифметической, 
виды средних величин и примеры расчёта средних величин в статистике. Меры 
вариации, структурные средние. Выборочные наблюдения, выборочная и гене-
ральная совокупность, виды выборки, оценка ошибки выборки, определение 
оптимального объёма выборки.  

Корреляционно-регрессионный анализ, моделирование связей. Парамет-
ры уравнений парной корреляции (линейной, параболической) и коэффициенты 
тесноты связи признаков. Динамические ряды, абсолютные и относительные 
показатели рядов динамики. Средние показатели рядов динамики, выявление 
основной тенденции ряда, построение тренда и прогнозирование (экстраполя-
ция) на основе тенденции и тренда. Экономические индексы в статистике, сим-
волика, классификация, общие индексы количественных показателей. Общие 
индексы качественных показателей, индексы средних величин, индексы струк-
турных сдвигов. Статистика продукции, статистика основных средств. Стати-
стика трудовых показателей. 

Основные образовательные технологии. В процессе освоения дисци-
плины используются следующие образовательные технологии, способы и ме-
тоды формирования компетенций: интерактивные и активные методы обуче-
ния. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 академических часа). 
Формы контроля – экзамен (2 семестр). 
 

 
Б1.Б.12 Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В условиях массового внедрения вычислительной техники во все сферы человеческой 
деятельности умение использовать персональный компьютер, современные информацион-
ные технологии в своей профессиональной и научной деятельности является обязательным 
условием профессиональной подготовки специалиста. «Информатика» - в настоящее время 
одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая системно-

информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные про-
цессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 
информации. 

Цель дисциплины – овладение студентом теорией основных понятий информатики и 
практикой применения современных компьютерных технологий в  профессиональной сфе-
ре деятельности.  

           Задачи изучения дисциплины: 
– овладение студентами основными идеями, понятиями, методами и приложениями 

информатики, знакомство со структурой, основной терминологией информатики. 
– ознакомить студента с современными достижениями компьютерных технологий, 

организационной структурой и техническим обеспечением информационных систем, пер-
спективами развития информационных систем; 
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– ознакомить студента с процедурами и программными средствами обработки инфор-
мации; 

– ознакомить студента с инструментальными средствами компьютерных технологий 
информационного обеспечения; 

– рассмотреть основные понятия реляционных баз данных и систем управления база-
ми данных, их применение; 

–ознакомить студента с составом и характеристиками офисного программного обес-
печения; 

–дать студенту знания об основах построения автоматизированных систем управле-
ния предприятием, о системах искусственного интеллекта, информационных системах элек-
тронной коммерции, корпоративных информационных системах; 

–дать студенту знания по основам построения и функционирования локальных и гло-
бальных компьютерных сетей, защите информации в компьютерных сетях; 

– развить умения и навыки студента по использованию служебного и прикладного 
программного обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

      Дисциплина «Информатика» относится к базовой – Б1. Основные знания, необхо-
димые для изучения дисциплины: базовые знания основ информатики в объеме средней 
школы. Кроме самостоятельного значения курс является предшествующей дисциплиной для 
многих общепрофессиональных дисциплин, использующих компьютерные технологии для 
решения профессиональных задач.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  (ОПК-1); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
1. проблемы построения информационного общества, предмет информатики, поня-

тие информатизации; понятие информации, информационных процессов, систем и ресурсов;  
2. архитектуру современных компьютерных систем; назначение и характеристики 

основных устройств ПК; классификацию программного обеспечения; основы работы пользо-
вателя в операционной среде ПК; основы логики и алгоритмизации управленческих задач, 
современные информационные технологии; 

3. операционной среде ПК; основы логики и алгоритмизации управленческих задач, 
современные информационные технологии; 

4. основы функционирования глобальных сетей; 
5. современные информационные технологии, современное программное обеспече-

ние и информационные базы данных, используемые в сфере организации работы с молоде-
жью. 

уметь:  
1. воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  
2. оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 
3. работать с современными средствами микропроцессорной техники и оргтехники; раз-
рабатывать и анализировать алгоритмы решаемых задач; 
4. работать с информационными базами данных, обеспечивающими решение практиче-
ских задач; 
5. вести поиск информации в базах данных и сети Интернет; 
6. представить современную научную картину мира; ориентироваться в постановке за-
дачи, при решении профессиональных задач; 
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7. использовать знания общенаучных методов; воспринимать информацию и понимать 
ее сущность и значение в развитии современного общества. 

владеть: 
1. основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации; техническими средствами для измерения основных параметров социаль-
ных процессов навыками применения методов информационных технологий при решении 
профессиональных задач; 

2. навыками соблюдения требований информационной безопасности; 
3. навыками использования компьютера как средства управления информацией; 
4. навыками проведения поиска в компьютерных базах данных и сетях; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет; 
5. методами оперативного учета и анализа информационных данных в професси-

ональной деятельности. 
Содержание дисциплины 

Раздел (модуль) 1.Введение в информатику.Информация и информационные процес-
сы. Концепция информатизации  

Раздел (модуль) 2.Аппаратное обеспечение информационных технологий.  Основы 
компьютера и компьютеризации. 

Раздел (модуль) 3.Алгоритмы и структура данных.  
Раздел (модуль) 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Раздел (модуль) 5. Текстовые процессоры 

Раздел (модуль) 6. Электронные таблицы 

Раздел (модуль) 7. Базы данных 

Раздел (модуль) 8. Электронные презентации 

Раздел (модуль) 9. Визуализация информации 

Раздел (модуль) 10. Вычислительная система. 
Раздел (модуль) 11. Компьютерные сети и системы. Интернет. 
Образовательные технологии. Дисциплина «Информатика» состоит: из лекционной 

части; лабораторных работ, выполняемых в компьютерном классе, самостоятельных занятий 
для подготовки к практическим занятиям, овладения материалом и освоения дополнительной 
литературы. 

Блок «самостоятельная работа» включает в себя индивидуальные задания, компью-
терные тесты для самоконтроля, реферативную работу, консультации по электронной почте. 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВО, для воплощения компетент-
ностного подхода в преподавании дисциплины «Информатика» используются следующие 
образовательные технологии и методы обучения: Для проведения лекции используются тех-
нологии проблемного обучения, целью которых являются усвоение теоретических знаний, 
развитие мышления, формирование профессионального интереса к будущей деятельности. 
Формы и методы обучения: мультимедийные лекция-объяснение, лекция- визуализация, с 
привлечением формы тематической дискуссии, беседы, анализа конкретных ситуаций. 

Для проведения лабораторных занятий используются технологии проблемного, мо-
дульного, дифференцированного и активного обучения, деловой игры, целью которых явля-
ются развитие творческой и познавательной самостоятельности, обеспечение индивидуаль-
ного подхода с учетом базовой подготовки. 

Организация активности студентов, обеспечение личностно деятельного характера 

усвоения знаний, приобретения навыков, умений. Формы и методы обучения: Индивидуаль-
ный темп обучения. Инновационные интерактивные методы в обучении: использование 
Web-ресурсов для подготовки компьютерных презентаций, создания Web-страниц, исполь-
зование offline (электронная почта) для обмена информацией, консультаций с преподавате-
лем, работа с электронными пособиями, возможность самотестирования Постановка про-
блемных познавательных задач. Методы активного обучения: «круглый стол», игровое про-
изводственное проектирование, анализ конкретных ситуаций 
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Для организации самостоятельной работы используются технологии концентрирован-
ного, модульного, дифференцированного обучения, целью которых являются развитие по-
знавательной самостоятельности, обеспечение гибкости обучения, развитие навыков работы 
с различными источниками информации, развитие умений, творческих способностей. Формы 
и методы обучения: индивидуальные, групповые, интерактивные (в режимах on-line и off-
line). 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з. е. (144 ч.). 
Формы контроля: - зачет (1 семестр). 

 

Б1.Б.13 Социология конфликта в молодежной среде 

Дисциплина относится к базовой части учебного блока Б1. 
1. Цели освоения дисциплины Цель освоения дисциплины - изучение тео-

ретико-методологических основ социологического исследования социальных 
конфликтов, формирование на этой основе у студентов целостного представле-
ния о социальных конфликтах, происходящих в различных сферах общества.  

2. Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Методологические и методические основания исследования 

конфликта  

Предмет, основные понятия и модели в социологии конфликта. Диалек-
тическая модель конфликта: К. Маркс, Р. Дарендорф. Игровая модель конфлик-
та: А. Рапопорт. Функционалистская модель конфликта: Г. Зиммель, Т. Пар-
сонс, Л. Козер. Микросоциологические модели конфликта. Поведенческая мо-
дель конфликта: К. Боулдинг. Концепция согласия и насилия Й. Гальтунга. 
Микросоциологические модели конфликта.  

Раздел 2. Динамика социального конфликта. 
Источники, основания и причины социального конфликта. Формы выра-

жения, структура и функции социального конфликта. Развитие социального 
конфликта на разных уровнях. Основные способы разрешения конфликта. 
Конфликты в различных сферах общественной жизни  

 3. Результаты обучения по дисциплине В результате освоения дисципли-
ны у студента формируются следующие компетенции:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефера-
тов и отчетов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-

3); 

- способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых людей 

(ПК-23); 

Студент должен: 
Знать: 
- методологические и прикладные подходы к анализу социальных кон-

фликтов в обществе; тенденции развития конфликтов глобального, региональ-
ного, локального уровня в современных условиях.;  

Уметь: 
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- применять на практике общие правила и технологии диагностики кон-
фликтов, модели решения конфликтов, условий их применения и методов реа-
лизации.;  

Владеть 

- навыками разрешения конфликтов в различных сферах деятельности и 
на различных уровнях.  

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Изучение дисциплины «Социология конфликта в молодежной среде» 

опирается на совокупность всех знаний, накопленных студентами по гумани-
тарным и естественным дисциплинам. Дисциплина создает теоретическую и 
практическую основу для изучения следующих дисциплин/ модулей учебного 
плана: Молодежные движения в России: история и современность, Основы свя-
зи с общественностью.  

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 академических часа). 
Формы контроля - экзамен (3 семестр). 
 

Б1.Б.14  МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНО-
ВЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Б1.Б.14.01 Введение в специальность 
3. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов представления о профессии 

специалиста по работе с молодежью, теоретически, практически и личностно подготовить их 
в качестве организатора работы с молодым поколением 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
 сформировать у студентов целостное представление о молодежи как социальной 

группе;  
 научить студентов выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные про-

блемы молодежи и оптимальные способы их решения;  
 познакомить студентов с основными направлениями работы с молодежью, с методо-

логическими основами работы с указанной возрастной стратой;  
 дать представление о необходимых навыках учебно-исследовательской работы;  
 сформировать у студентов соответствующие общепрофессиональные компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Введение в специальность» входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана направления подготовки 39.03.03 Организация работы с моло-
дежью, направленности «Технологии конфликт менеджмента в молодежной среде».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование элементов следующих компетенций: 

ОПК-2: способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 
ответственность; 

ОПК-4: готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 

4.Содержание дисциплины  
Раздел 1. Методологические основы работы с молодежью 

Раздел 2. Социальные проблемы молодежи и государственная молодежная политика  

Раздел 3. Молодежные объединения и движения в мире и России 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  - 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма контроля – экзамен в 1 семестре. 
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Б1.Б.14.02 Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

 
4. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - развитие у студентов личностных и профессиональных 

качеств, необходимых для решения комплексных задач по реализации молодёжной политики 
в различных сферах и управления молодежными коллективами в соответствие с достижени-
ями современной социальной педагогики 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
 расширение представлений о современных подходах в области социализации 

личности и воспитания молодежи; 
 освоение социально-педагогические форм, методов и средств работы с молодежью; 
 приобретение опыта в реализации социальных технологий предупреждения конфлик-

тов в молодежной среде. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Педагогическое обеспечение работы с молодежью» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 39.03.03 Ор-
ганизация работы с молодежью, направленности «Технологии конфликт менеджмента в мо-
лодежной среде».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;  
ПК-25: способность применять педагогические приемы и техники, необходимые  для 

работы с различными категориями молодежи;  
ПК-28: способность  использовать на практике методы социальной педагогики. 
4.Содержание дисциплины  

Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке. Общие основы педагогики  

Раздел 2. Профессионально - педагогическая деятельность специалиста по работе с молоде-
жью Раздел 3. Личность и индивидуальность. Социализация и воспитание молодого человека 

Раздел 4. Практика педагогического обеспечения работы с молодежью 

Раздел 5. Технологии педагогического разрешения конфликтов в молодежной среде 

Раздел 6. Социально-педагогическая инноватика и проектная деятельность в молодежной 
работе 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 6 зачетных единиц (216 часов). 
6. Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен  (3 семестре).  

 

 
Б1.Б.14.03. Государственная молодежная политика в РФ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Основная цель – раскрыть место и роль молодёжи как специфической социальной 

группы в структуре российского общества, сущность процессов, происходивших в молодёж-
ной среде на рубеже последнего десятилетия XX – первого десятилетия XXI вв. в Россий-
ской Федерации, содержание политики в отношении молодёжи со стороны законодательных 
и исполнительных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне в 
современной России. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся целостное представление о месте и роли моло-
дёжи и молодёжных общественных объединений в современном обществе, их основных 
проблемах и путях решения указанных проблем, о сущности и основных направлениях поли-
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тики государства в отношении молодёжи на современном этапе развития российского обще-
ства, о содержании научных подходов к анализу, разработке и реализации государственной 
молодёжной политики, формированию и осуществлению общественной молодежной поли-
тики, организации повседневной практической работы государственных и общественных 
структур с молодёжью; 

 структурировать, расширить и углубить знания обучающихся о тенденциях и 
специфике работы с молодёжью органов государственной власти СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, о практике работы с молодёжью со стороны учреждений органов по делам 
молодежи и институтов гражданского общества современной России, о молодёжном обще-
ственном движении, о нормативной правовой базе государственного регулирования моло-
дёжной политики, о правоприменительной практике органов внутренних дел в части, каса-
ющейся молодежи и её общественных объединений в Российской Федерации; 

 выработать у обучающихся умения и навыки самостоятельного сбора и оценки 
информации о положении молодёжи в обществе, научного анализа связанных с этим про-
блем и поиска путей их решения, грамотного и умелого подхода к реализации государствен-
ной молодёжной политики, в том числе и, прежде всего, в аспекте профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД 
России; 

 обеспечить обучающихся социальными знаниями, установками, умениями и 
навыками, необходимыми для осознанного и эффективного выполнения ими своих профес-
сиональных обязанностей в качестве специалистов по работе с молодёжью. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственная молодежная политика в Российской Федерации » от-
носится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной про-
граммы по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью профиля 
«Технологии конфликтменеджмента в молодежной сфере». 

Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисципли-
нам «Социологии молодежи», «Государственное и муниципальное управление в области мо-
лодежной политики», «Правовые основы работы с молодежью», «Безопасность молодежи». 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 
работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Государственная молодежная 

политика в Российской Федерации » направлена на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация 
работы с молодежью (уровень бакалавриата):  

 

 

 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 

ПК-8 – способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и 
институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной политики 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать 

основные понятия, относящиеся к сфере государственной молодежной политики, 
историю, современную структуру и перспективы развития государственной молодеж-

ной политики, 
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функции и основные направления деятельности субъектов государственной молодеж-
ной политики, 

нормативно-правовую базу молодежной политики Российской Федерации. 
уметь  
разрабатывать и оценивать обоснование программ и проектов развития подразделе-

ний, занимающихся молодежной политикой, 
составлять учебно-методические и организационные документы, регламентирующие 

деятельность подразделений, 
объективно оценивать результаты своей деятельности и вырабатывать на этой основе 

методы по ее совершенствованию. 
владеть навыками 

практического использования существующих нормативных документов в сфере мо-
лодежной политики, 

работы с молодежными сообществами, 
выступления перед аудиторией, 
организации личной работы и самосовершенствования. 

Содержание дисциплины 

Государственная молодежная политика как предмет анализа. Субъекты государствен-
ной молодежной политики. Нормативная база государственной молодежной политики в РФ. 
Молодежные общественные объединения. Молодежное самоуправление как механизм во-
влечения молодежи в общественно-политическую жизнь общества. Формы государственной 
поддержки молодых семей. Совершенствование государственной молодежной политики. 

Основные образовательные технологии. В процессе освоения дисциплины использу-
ются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетен-
ций: интерактивные и активные методы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 ч.). 
Формы контроля – зачет (3 семестр) 
 

Б1.Б.14.04 Правовые основы работы с молодежью 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Основная цель – овладение студентами базовыми понятиями и категориями 

(специализированными правовыми нормами) законодательства Российской Федерации и 
международно-правовыми стандартами регулирования отношений в сфере реализации моло-
дежной политики, освоение нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус мо-
лодежи, как субъекта правоотношений, а также регулирующей отношения, возникающие 
между участниками молодежной политики по поводу правотворчества и реализации корре-
спондирующих прав и обязанностей. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о праве как о системе взаимосогла-
сованных норм, регулирующих отношения между молодежью, обществом и государством; 

 ознакомление студентов с функционально-правовыми основами молодежной 
политики в Российской Федерации на федеральном, региональном (на примере новосибир-
ской области), муниципальном (на примере города Новосибирска) и локальном уровне (на 
примере молодежных и многофункциональных молодежных центров г. Новосибирска); 

 изучение международно-правовых стандартов регулирования отношений в 
сфере реализации молодежной политики, знакомство студентов с основными тенденциями 
развития международных норм в сфере реализации прав молодежи; 

 анализ основных нормативных актов, направленных на обеспечение реализа-
ции конституционных прав молодежи; 

 определение основных прав, предоставляемых молодежи на федеральном и ре-
гиональном уровне; 



65 

 

 информационное обеспечение в области правового регулирования социальных 
интересов молодежи; 

 определения правовой основы молодежи на участие в формировании и функ-
ционировании деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления; 

 сравнительное изучение механизма нормативно-правового регулирования от-
ношений в сфере молодежной политики в субъектах РФ; 

 анализ правоприменительной (административной и судебной) практики, сло-
жившейся в сфере реализации молодежной политики в РФ; 

 применение на практике полученных знаний для защиты прав молодого чело-
века;  

 формирование умения находить правовое решение конфликтных ситуаций; 
 формирование и закрепление умений и навыков по поиску необходимых к изу-

чению нормативных документов; 
 стимулирование активности в области осуществления своих публичных прав; 
 формирование позитивного правосознания и чувства гражданской ответствен-

ности. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы работы с молодежью » относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по направлению 
подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью профиля «Технологии конфликтме-
неджмента в молодежной сфере». 

Специфика данного учебного курса обусловлена его междисциплинарным характером 
и ориентацией на практическое использование. К началу изучения дисциплины студенты 
должны владеть понятийным аппаратом, раскрывающим понятие молодежь, государствен-
ная поддержка молодежи, социальная работа с молодежью и др., умениями проектирования 
профессиональной деятельности, знанием основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации, информационного обеспечения работы с молодежью. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки будущего организа-
тора работы с молодежью, кроме того, студентам необходимо знать права и обязанности мо-
лодежи и умело их использовать в повседневной жизни, тем самым, способствуя построению 
правового государства в нашем обществе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Правовые основы работы с 

молодежью » направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация работы с молодежью 
(уровень бакалавриата):  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
систему органов государственной власти России, их полномочия в сфере государ-

ственной молодежной политики, обеспечения прав молодежи; 
правовой статус молодежи в различных отраслях законодательства Российской Феде-

рации; 
основные характеристики системы прав и свобод человека и гражданина; 
нормативно-правовое обеспечение молодежного предпринимательства в РФ 
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нормативно-правовые документы, регламентирующие создание и деятельность моло-
дежных движений, объединений. 

уметь: 
толковать и применять нормативно-правовые акты, связанные с правовым статусом 

молодежи; 
применять основные методы, методики и технологии социальной работы с молоде-

жью для привлечения ее к общественно-полезной деятельности 

устанавливать факты правонарушений в отношении несовершеннолетних, молодежи 
определять меры по их предупреждению и восстановлению нарушенных прав; 

юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства в 
сфере государственной молодежной политики. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в дисциплину. Политические, гражданские, социальные, эконо-
мические и культурные права человека. Международное законодательство о защите прав и 
свобод. Международное законодательство по работе с молодежью. Права и возможности мо-
лодых граждан России в общественно-политической, социально-экономической и культур-
ной жизни страны. 

Модуль 2. Правовой статус и общественное назначение государственной молодежной 
политики в России. Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и молодежной по-
литике. Федеральные и региональные программы о молодежи. Правовое регулирование про-
фессиональной деятельности в области молодежной политики и работы с молодежью. Пра-
вовое регулирование профессиональной деятельности учреждений органов по делам моло-
дежи, общественных объединений и иных учреждений, осуществляющих работу с молоде-
жью 

Основные образовательные технологии. Проведение аудиторных занятий с исполь-
зованием мультимедийных технологий. Обеспечение студентов раздаточными материалами 
с целью активизации работы по усвоению учебного курса. Использование проблемно-

ориентированного подхода при проведении семинарских занятий – дискуссий, развернутых 
бесед, семинаров-диспутов, обсуждения рефератов. Использование интерактивных обучаю-
щих технологий case-study, разработки проекта, работы в малых группах, составление порт-
фолио на заданную тему. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з. е. (180 ч.). 
Формы контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) 
Разработчик: кафедра организация работы с молодежью 

 

Б1.Б.14.05  Молодежные движения в России: история и современ-
ность 

5. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины - формирование представления об истории молодежного 

движения в России в целом, его основных этапах, направлениях, динамике, особенностях и 
перспективах развития для формирования гражданской позиции 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  
 знакомство с основными понятиями, классификацией и элементами социальных дви-

жений,  принципами их создания и деятельности;  
 формирование представления о подходах исследования общественных движений и 

оценке результативности их деятельности;  
 изучение методов и методик исследования молодежных движений и социальной ак-

тивности молодежи в современных политических процессах;  
 построение типологии молодежных организаций;   
 осуществление периодизации российского молодежного движения, выявление отли-

чительных особенностей каждого этапа его развития. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Молодежные движения в России: история и современность» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
39.03.03 Организация работы с молодежью, направленности «Технологии конфликт менедж-
мента в молодежной среде».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование элементов следующей компетенции: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества при формировании гражданской позиции. 

4.Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение в курс 

Раздел 2. Молодежное движение в России в XIX- нач. XXв. 
Раздел 3. Молодежное движение  в СССР 

Раздел 4. Молодежное движение в России в 1991-2010-ых гг. 
 5. Общая трудоемкость дисциплины  - 5 зачетных единиц (180 часов). 

6. Форма контроля – экзамен  (1 семестре).  

 

 

Б1.Б.14.06 История и современное состояние молодежной политики 
за рубежом 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Цель: формирование у студентов всестороннего целостного представле-

ния об истории и современном состоянии молодежной политики за рубежом 
как составной части международных отношений и важного направления орга-
низации работы с молодежью. 

Задачи: дать студентам представление о международном опыте моло-
дежной политики; обобщить мировой опыт государственной поддержки моло-
дежи, разработки и осуществления молодежной политики на разных уровнях, 
включая деятельность международных правительственных и неправитель-
ственных организаций; охарактеризовать историю, современное состояние 
международного молодежного движения и тенденции в сотрудничестве моло-
дежи; представить основные направления сотрудничества молодежи разных 
стран; выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в 
условиях глобализации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 
стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 
и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

В ходе изучения курса студент должен: 
знать: 
определение понятий «молодежь», «международное молодежное движе-

ние», «молодежная политика»; историю и тенденции молодежной политики; 
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структуру международного молодежного движения; субъекты и объекты 

молодежной политики; 
особенности молодежной политики международных организаций; меж-

дународные политические, религиозные, альтернативные молодежные движе-
ния и молодежные союзы; 

историю и современное состояние молодежного движения в России, а 

также о место российской молодежи во всемирном молодежном движении; 
уметь: 
разбираться в региональных (страноведческих) аспектах международного 

молодежного движения; 
разбираться в государственной молодежной политике, взаимодействии 

молодежи с политическими партиями и религиозными движениями. 
владеть: 
навыками самостоятельного квалифицированного анализа международ-

ных событий, необходимые для преподавательской работы в вузе, а также в 

различных аналитических институтах и центрах, государственных и негосудар-
ственных организациях международно-политического, социально-

политического и социального профиля. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы курса: Определение понятия моло-
дежь. Международное молодежное движение. Понятие о молодежной полити-
ке.  

Раздел 2. Объект молодежной политики: История и тенденции молодеж-
ной политики. Структура международного молодежного движения. Междуна-
родные политические, религиозные и альтернативные молодежные движения. 
Региональные (страноведческие) аспекты международной молодежной полити-
ки.  

Раздел 3. Субъекты молодежной политики: Молодежная политика меж-
дународных организаций. Государственная молодежная политика. Политиче-
ские партии и молодежь. Религиозные движения и молодежь. Молодежные со-
юзы как субъекты молодежной политики.  

Образовательные технологии. Предполагается использовать методы и 
формы организации обучения образовательных технологий, которые обеспечат 
достижение планируемых результатов освоения модуля (дисциплины). Пере-
чень форм и методов организации обучения может быть расширен. 

Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных тех-
нологий. 

Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными конспек-
тами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з. е. (144 ч.). 
Формы контроля – экзамен (1 семестр) 
 

Б1.Б.14.07  Региональная и муниципальная молодежная политика 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



69 

 

1.1. Основная цель – получение системных знаний в области региональной и муниципальной 
молодежной политики; выработка у студентов научного подхода к пониманию сущности и 
закономерностей взаимодействия различных уровней государственной власти, местного са-
моуправления по вопросам молодежной политики. 
1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 усвоить основные понятия, закономерности функционирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики; 
 получить представления о функциях, задачах, структуре, методах и порядке работы 
всей совокупности органов управления на федеральном, региональном и местном уровнях 
управления, а также о взаимодействии этих органов между собой внутри одного уровня 
управления (межведомственном взаимодействии), о межрегиональных взаимодействиях; 
 освоить функции и методы работы органов государственного управления и местного 
самоуправления по вопросам разработки и реализации молодежной политики ходе практиче-
ских занятий. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Региональная и муниципальная молодежная политика» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по направле-
нию подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью профиля «Технологии кон-
фликтменеджмента в молодежной сфере». 
Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисциплинам 
«Социологии молодежи», «Государственное и муниципальное управление в области моло-
дежной политики», «Правовые основы работы с молодежью», «Безопасность молодежи». 
Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых работ, 
разработки социально значимых, творческих проектов. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Региональная и муниципальная мо-
лодежная политика» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация работы с молоде-
жью (уровень бакалавриата):  
ОПК-3 – готовностью необходимости и способность к непрерывному профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни; 

ПК-8 – способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и инсти-
тутами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной политики 

           В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- функции, задачи, структуру, методы и порядок работы совокупности органов управления в 
сфере молодежной политики на региональном и местном уровнях власти, 
- условия обеспечения взаимодействия этих органов между собой внутри одного уровня 
управления (межведомственном взаимодействии), 
- условия межрегиональных взаимодействий в сфере молодежной политики. 
владеть: 
- навыками самостоятельного анализа целей, задач и практических действий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики. 
быть компетентным в вопросах разграничения полномочий органов государственной вла-
сти, местного самоуправления в сфере молодежной политики. 
Содержание дисциплины 

Модуль 1. Базовые принципы государственного и муниципального управления молодежной 
политикой. Разграничение полномочий органов государственной власти в области молодеж-
ной политики, местного самоуправления. 
Модуль 2. Система государственной молодежной политики регионального уровня в совре-
менной России: Основы конституционного строя РФ. Состав РФ, виды субъектов РФ. Ос-
новные права и свободы молодых граждан РФ. Система нормативно-правовых актов РФ. 
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Федеральные округа, система взаимодействия федерального и регионального уровней управ-
ления. Органы исполнительной власти субъекта РФ. Законодательная власть субъекта РФ. 
Региональная молодежная политика: субъектно-объектные отношения, функции, механизмы 
реализации. Государственное регулирование молодежной политики: федеральный и регио-
нальный уровни. Регионы в системе европейской интеграции. 
Модуль 3. Кадровое обеспечение региональной государственной молодежной политики. Ре-
гиональная социальная политика. Система информационного обеспечения региональной мо-
лодежной политики. Государственная поддержка деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений. Патриотическое воспитание молодежи. Профилактика асоциальных 
проявлений среди молодежи. Поддержка талантливой молодежи. 
Модуль 4. Муниципальное управление в современной России: Местное самоуправление: со-
держание, сущность, методологические основы функционирования. Особенности местного 
самоуправления: зарубежный опыт. Местное самоуправление в системе власти и управления. 
Представительные органы местного самоуправления. 
Модуль 5. Содержание деятельности местного самоуправления в сфере молодежной полити-
ки: Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы с детьми и мо-
лодежью на муниципальном уровне. Воспитание гражданственности и патриотизма. Под-
держка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных 
инициатив. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства. Поддержка де-
ятельности молодежных и детских общественных объединений. Обеспечение занятости и 
трудоустройства молодежи. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркоза-
висимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи. Поддержка молодых семей, 
в том числе в решении жилищных проблем. Информационное обеспечение работы с детьми 
и молодежью. 
Образовательные технологии. Основная методика, применяемая в целях реализации про-
граммных требований дисциплины – это методика знаково-контекстного обучения, реализу-
емая посредством системного использования профессионального контекста и последова-
тельного насыщения образовательного процесса смыслами, ценностями и фактами профес-
сиональной деятельности. 
Рекомендуемые методы обучения: 
- метод социальных проектов во внеаудиторной самостоятельной работе студентов; 

- интерактивные лекции; 
- применение ТСО на лекциях и семинарских занятиях; 
- использование проблемно-ориентированного подхода при проведении семинарских 
занятий-дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения рефератов; 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е.  (108 ч.). 
Формы контроля– зачет (6 семестр) 

 

Б1.Б.15 МОДУЛЬ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ 

Б1.Б.15.01 Социология молодежи 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Основная цель – сформировать у студентов целостное представление о предмет-

ной области социологии молодежи, основных направлениях и тенденциях ее развития. Обу-
чить студентов теоретическим и прикладным аспектам социологии молодежи. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 определить место социологии молодежи в общей социологии, социально гума-
нитарных науках;  

 раскрыть сущность базовых понятий социологии молодежи;  
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 ознакомить с социологическими традициями изучения молодежных проблем, 
наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, методами исследования 
естественных и социологических наук о молодежи, а также с современными достижениями в 
изучении социологии молодежи;  

 выделить основные характеристики современной молодежи: ее возрастных 
границ, особенностей психофизического и социального развития, социокультурных особен-
ностей основных групп молодежи, их внутреннюю дифференциацию, положение в совре-
менном российском обществе, основные проблемы в молодежной сфере;  

 показать тенденции и механизмы социализации, социального воспитания мо-
лодежи, научные представления об организации работы с молодежью и ее комплексном ха-
рактере;  

 охарактеризовать особенности девиантного поведения молодежи, необходи-
мость его изучения, возможные пути профилактики;  

 представить существующие теоретические подходы к разработке государ-
ственной молодежной политики, к социальному проектированию в сфере молодежной поли-
тики, практическую значимость формирования и осуществления государственной молодеж-
ной политики в современной России;  

 раскрыть познавательный потенциал дисциплины; дать представление о воз-
можностях его использования в сфере социальной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология молодежи » относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)» основной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03 
Организация работы с молодежью профиля «Технологии конфликтменеджмента в молодеж-
ной сфере». 

Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение следующих базовых курсов: 
Социология, Психология, Введение в специальность. 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 
работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Социология молодежи » 

направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 
ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация работы с молодежью (уровень бака-
лавриата):  

ОПК-2 – способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях 
и социальных конфликтах, нести за них ответственность сообществах и укрепляющие 
систему безопасности и мирных способов взаимодействия 

ПК-5 – способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 
интересы молодежи, умением организовать информационное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 
информации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать 

основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в исследованиях мо-
лодежных проблем; 

специфику молодежи как социально-демографической группы населения, общие чер-
ты, присущие всей молодежи в целом и специфические особенности отдельных групп; 

информацию о состоянии, динамике и методах исследования духовного мира моло-
дежи, а также о логике становления и развития молодежных субкультур, их типологии; 
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закономерности процесса социализации молодежи, а также научные представления о 
роли различных социальных институтов в этом процессе  

уметь 

систематизировать научную информацию по молодежной проблематике 

осуществлять профессиональную самооценку; 
адаптироваться в коллективе и готов к кооперации с коллегами; 
владеть  
методами социологического исследования как методами познания социальных про-

блем молодежи  
методами изучения и профилактики девиантного поведения молодежи  
Содержание дисциплины 

Социология молодежи как отрасль научного знания. Молодежь как социально-

демографическая группа и ее место в обществе. Демографические процессы в молодежной 
среде. Социальные группы молодежи и их особенности. Социальная стратификация молоде-
жи. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества. Диалектика взаимоот-
ношений поколений. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества.  

Гендерные аспекты молодежных проблем. Социализация молодежи. Социокультур-
ное развитие молодежи. Молодежная культура и молодежные субкультуры. Социальная са-
моидентификация молодежи. Молодежные движения и неформальные объединения. Социо-
логический анализ отклоняющегося поведения молодежи. Особенности конфликтов в моло-
дежной среде. Социальные проблемы здоровья молодежи. Молодежь в сфере брачно-

семейных отношений. Молодежь и религия. Социальное проектирование в сфере молодеж-
ной политике.  

Основные образовательные технологии. Преподавание дисциплины «Социология 
молодежи» включает в себя следующие образовательные технологии: 

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных техноло-
гий; 

 обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опор-
ными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебно-
го курса; 

 использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 
посредством кейс-технологий; 

 использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 
столы, проблемные фокус-группы;  

 формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 
проведения учебных исследований и подготовки аналитического доклада.  

 мастер-классы экспертов и специалистов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з. е. (180 ч.). 
Формы контроля – зачет (4 семестр); экзамен (5 семестр) 
 

Б1.Б.15.02 Экономические основы работы с молодежью 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Цель: формирование у будущих организаторов по работе с молодежью 

теоретических знаний в области экономики молодежной сферы, практических 
навыков и умений, позволяющих управлять интеллектуальной и трудовой дея-
тельностью молодых людей, принимать научно-обоснованные решения в про-
цессе организации работы с молодежью. 

Задачи: 
- усвоение современных отечественных и зарубежных теоретических 

экономических основ молодежной политики на различных управленческих 
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уровнях от отдельной организации до федеральных, обеспечивающих ее реали-
стичное формирование и эффективное функционирование; 

- приобретение профессиональных навыков практической деятельности в 
области анализа и совершенствования экономических процессов, протекающих 
в работе с молодежью различных групп 

Связь с предшествующими дисциплинами. Изучение данной дисциплины 
базируется на освоении студентами дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла: «История», «Философия», «Социоло-
гия», «Основы экономики»; дисциплин базовой части математического и есте-
ственнонаучного цикла: «Общая теория статистики», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием сущ-
ности основных экономических явлений и процессов; тенденций и основных 
этапов развития экономики; основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного теоретиче-
ского осмысления и практического освоения сложных процессов, связанных с 
подготовкой, распределением и использованием человеческого потенциала мо-
лодежи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

  способностью использовать основы экономических знаний  в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 механизмы государственной поддержки и развития молодежного 

предпринимательства;  
 механизмы поддержки функционирования субъектов, реализующих 

ГМП, направленную на развитие молодежного предпринимательства; 

 методы и технологии привлечения негосударственных источников 
финансирования для работы с молодежью, для развития и поддержки молодеж-
ного предпринимательства; 

 аспекты реализации системы привлечения источников государ-
ственного финансирования для развития и поддержки молодежного предпри-
нимательства; 

 структуру собственности НКО и специфику учета дохода; 
 организационно – правовую основу коммерческой деятельности 

НКО; 
 основы налогообложения; 
уметь применять полученные знания: 
 для оценки коммерческой эффективности проектов, программ и ме-

роприятий, реализуемых в рамках ГМП. 
 в процессе формирования системы управления затратами; 
 в бизнес - планировании (в сфере услуг);  
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 для привлечения дифференцированного финансирования, негосу-
дарственного финансирования; 

 для оценки социально-экономической эффективности молодежного 
предпринимательства; 

 для управленческой деятельности в рамках субъекта, реализующего 
ГМП навыками разработки организационно-технической документации, доку-
ментов систем управления качеством. 

Содержание дисциплины 

Молодежная сфера как отрасль экономики. Некоммерческая организация 
как субъект экономики. Самозанятость молодежи как основа ее экономического 
обеспечения. Формирование предпринимательской среды. Логика бизнеса. Из-
держки и прибыль фирмы в условиях конкуренции. Экономические факторы 
успеха фирмы. Формирование финансовых результатов фирмы. Система пла-
нирования деятельности организации. Инновационный менеджмент: основные 
понятия 

Основные образовательные технологии. Проведение аудиторных заня-
тий с использованием мультимедийных технологий. Обеспечение студентов 
раздаточными материалами с целью активизации работы по усвоению учебного 
курса. Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 
семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, об-
суждения рефератов. Использование интерактивных обучающих технологий 
case-study, разработки проекта, работы в малых группах, составление портфо-
лио на заданную тему. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.). 
Формы контроля – зачет(5 семестр); экзамен (6 семестр) 

 

Б1.Б.15.03  Психологические основы работы с молодежью 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний о психологических основах организации работы 
с молодежью. Социально-психологический, социокультурный, медико-биологический ана-
лиз, связанный с поведением, общением и развитием индивидов в различном возрасте. Си-
стемное изучение важнейших положений классической и современной психологии о природе 
и особенностях развития психики молодого человека, о согласованности поведения во вре-
мени и в разных ситуациях.  

Задачи:  
 дать основные психологические и социально-психологические понятия и 

принципы; 
 дать студентам представление о психологических особенностях и закономер-

ностях становления и развития молодого человека;  
 ознакомить студентов с методами, методиками и приемами работы социально-

го психолога; 
 сформировать практические навыки социально-психологического мышления, 

способности к решению психологических ситуаций; 
 сформировать социально-психологическую компетентность будущих специа-

листов по работе с молодежью. 
2. Место дисциплины в модульной структуре ОПОП 
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Дисциплина относится к базовой части. Изучается в 4 и 5-ом семестрах. Изучение 
дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисциплинам «Философия», 
«Психология», «Педагогика», «Введение в специальность» и т.д. 

Предлагаемая дисциплина является новой, обобщающей современные представления 
о психологии, современных психологических методах работы и, несомненно, послужит 
дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо для про-
хождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, творческих 
проектов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации (ПК-14); 

- способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации (ПК-24); 

-        Студент должен знать: 
- психологические особенности молодежи; 
- теоретические и практические аспектов психологии воспитания  
- психологические особенности массовых социальных процессов и движений 

Студент должен уметь:  
- осуществлять социально - перцептивные коммуникации; 
- выявлять причины и факторы, влияющие на психологический портрет молоде-

жи; 
- разрабатывать индивидуальные программы психологической помощи. 
Студент должен владеть: 
- навыками решения психологических проблем молодежи; 
- навыками проведения сбора и анализа конкретных психологических данных на 

основе современных психологических методов моделирования и принятия решений; 
- методами индивидуально ориентированной работы; 
- методами системного анализа и пространственно-временной оптимизации 

жизненного пути на всех стадиях жизненного цикла. 
 

Содержание и структура дисциплины  
Тема 1. Психология как наука 

Тема 2. Методы психологической работы с молодежью. 
Тема 3. Психология личности 

Тема 4. Особенности психического развития на разных возрастных этапах 

Тема 5. Дошкольное детство как период первоначального фактического складывания 
личности. 

Тема 6. Младший школьный возраст. 
Тема 7. Подростковый возраст 

Тема 8. Юность 

Тема 9. Общие и отличительные черты психологического склада юношей и девушек. 
Тема 10. Мотивация деятельности молодежи 

Тема 11. Психологические особенности профессионального самоопределения лично-
сти. 

Тема 12. Психология воспитания 

Тема 13. Психология человеческих взаимоотношений 

Тема 14. Психология родительства. 
Тема 15. Психология эмоций. 
Тема 16. Внутрисемейные конфликт 
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Тема 17. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

Тема 18. Методы активного социально-психологического обучения. 
5.Общая трудоемкость дисциплины-5 з. е.(180ч) 
 6. Форма контроля-в 4 семестр (зачет),  5 семестр (экзамен). 

 

Б1.Б.15.04 Менеджмент в молодёжной политике 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Связь с предшествующими дисциплинами. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла «Основы экономики», дисциплины базо-
вой части математического и естественнонаучного цикла «Математика», «Ин-
форматика», « Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знанием основ 
экономики, основных методов, способов и средств получения, хранения, пере-
работки информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки умений орга-
низации и планирования работы с молодежью, разработки эффективных управ-
ленческих решений. 

Цель: сформировать знания в области менеджмента молодежной полити-
ки. 

Предметом изучения дисциплины «Менеджмент в молодежной полити-
ке» являются процессы государственного администрирования в молодежной 
сфере, процессы реализации ГМП 

Задачи:  
- знакомство с государственной молодежной политикой и принципами ее 

реализации; 
- знакомство будущих специалистов по работе с молодежью с системой 

администрирования и управления реализацией молодежной политики на феде-
ральном и региональном уровнях; 

- знакомство с моделями и методами системы управления в молодежной 
политике;  

- знакомство с методикой и техникой сотрудничества субъектов реализу-
ющих ГМП на принципах социального партнерства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-  способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать инновационные организационные  
и управленческие технологии в работе с молодежью (ПК-22); 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
систему управления реализацией ГМП на федеральном, региональном 

(муниципальном) уровне; 
основную нормативно – правовую базу функционирования объекта, реа-

лизующего ГМП; 
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роль и значение управленческой деятельности в рамках социально-

экономических систем; 
основные подходы к управлению современной организацией; 
современные методы организационного развития; 
основные принципы построения оптимальной организационной структу-

ры управления; 
технологии реализации социального партнерства в сфере молодежной 

политики. 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

уметь: 
анализировать информацию о современных проблемах и тенденциях 

формирования системы управления; 
ориентироваться в современных процессах и явлениях, влияющих на объ-

ект и субъект управления в сфере реализации молодежной политики; 
применять практические навыки формирования системы управления на 

уровне субъекта, реализующего ГМП; 
применять на практике навыки формирования системы мотивации, орга-

низационного проектирования и оценки социально-экономических последствий 
управленческой деятельности. 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

организовать работу малых групп исполнителей; 
 осуществлять проектно-аналитическую и экспертно-консультационную 

деятельность в молодежной среде;  
владеть: 
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. 
Содержание дисциплины 

Государственная молодежная политика как объект менеджмента моло-
дежной сферы. Административный подход в молодежной политике. 

Молодежное общественное объединение как субъект реализации ГМП. 
Процессный подход в молодежной политике. Мотивация как функция менедж-
мента молодежной политики. Методы управления в молодежных организациях. 
Управленческие функции и навыки специалиста по работе с молодежью. Кад-
ровая политика в молодежной сфере. Социальное партнерство в молодежной 
среде. Современные процессы и явления менеджмента молодежной сферы 

Основные образовательные технологии. В процессе освоения дисципли-
ны используются следующие образовательные технологии, способы и методы 
формирования компетенций: интерактивные и активные методы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 з. е.  (216 ч.). 
Формы контроля - экзамен (7 семестр) 
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Б1.Б.15.05. Социальные технологии работы с молодежью 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цели изучения дисциплины: 
 дать студентам глубокие знания теоретических и технологических основ социальной 

работы с молодежью,  
 обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста, способного гра-

мотно и эффективно применять в своей профессиональной деятельности знания в 
области новейших социальных технологий.  

Задачи курса предполагают изучение:  
- теоретических основ социальной работы с молодежью;  
- важнейших методов социальной работы с молодежью; 
- социальных технологий и их основных видов; 
- основных технологий социальной работы (социальная диагностика, социальная те-

рапия, социальная адаптация, профилактика, реабилитация);  
- особенностей социальной работы с молодежью в семье, в школе, с представителями 

молодежных субкультур;  
- технологий проведения массовых молодежных мероприятий.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б1. Базовая часть . 
Дисциплина  «Социальные технологии работы с молодежью» носит комплексный 

характер включая в себя основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитар-
ных дисциплин. Она тесно связана и находится под влиянием естественных наук: математи-
ки, демографической, экономической и социальной статистики, информатики. Также данная 

учебная дисциплина теснейшим образом связана с общественными науками, изучающими 
отдельные сферы общественной жизни: социологией, философией, психологией, педагоги-
кой, правоведением и др. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

ОПК-2- способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление 
к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 
ответственность 

ПК-27 – готовностью использовать социально-технологические методы  
при осуществлении профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
 основные направления, технологии и передовой опыт работы с молодежью;  
 сущность и особенности основных видов и типов социальных технологий; 
уметь  
 планировать и организовывать социальную работу с молодежью в центрах поддержки 

молодежи и учреждениях для молодежи; 
 использовать социально-технологические методы при осуществлении профессио-

нальной деятельности; 
 использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и обще-

ственных движениях молодежи; 
 применять инновационные технологии в практике работы с молодежью; 
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 уметь организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных со-
обществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания мо-
лодежи; 

владеть  
 приемами и методиками организации работы среди молодежи;  
 технологией коммуникативного взаимодействия с молодежью;  
 методикой практической работы в организациях и службах системы организации ра-

боты с молодежью в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и 
группами молодых людей в России и за рубежом. 
4.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие социальной работы с молодежью.  
Тема 2. Методы социальной работы с молодежью. 
Тема 3. Социальные технологии и их основные виды. 
Тема 4. Социальная диагностика и ее методы.  
Тема 5. Индивидуальная и групповая социальная терапия в работе с молодежью  
Тема 6. Социальная профилактика и адаптация.  
Тема 7. Социальная реабилитация.  
Тема 8. Социальное проектирование как технология работы с молодежью  
Тема 9. Социальные технологии работы с молодежью в семье.  
Тема 10. Социальная работа с молодежью в школе. 
Тема 11. Специфика технологий работы с молодежью на улице и с представителями моло-
дежных субкультур.  
Тема 12. Технологии проведения массовых молодежных мероприятий  
Тема 13. Технологии разрешения конфликтных ситуаций в молодежной среде. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единиц (144 ч). 
6. Форма контроля –  5  семестр (экзамен).  

 
 

 

Б1.Б.15.06 Молодежные субкультуры 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Изучение дисциплины должно быть связано с такими дисциплинами, как 

«История», «Культурология», «Социология», «Психология и педагогика», «Ре-
гиональная и муниципальная молодежная политика», «Психологические осно-
вы работы с молодежью», «Педагогические основы работы с молодежью». Зна-
ния, полученные в ходе изучения дисциплины «Молодежные субкультуры», 
должны служить основой для изучения таких дисциплин специализации, как 

«Социальные технологии работы с молодежью», «Государственная молодежная 

политика молодежи в Российской Федерации», «Правовые основы работы с 

молодежью». 
Цель дисциплины – сформировать у будущего специалиста комплекс си-

стемы знаний по теориям и тенденциям развития молодежных культур, суб-
культур и контркультур, в рамках отраслевой социологии, развить практиче-
ские навыки и умения в области социологических исследований и анализа кон-
кретных молодежных субкультур, способствовать развитию социально-

профессионального потенциала молодого специалиста. 
Задачи дисциплины: 
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- изучение теоретических основ понятий молодежная культура, субкуль-
тура и контркультура; 

- усвоение преемственности культурных ценностей и традиций в жизни 

разных поколений; 
- усвоение роли средств массовой информации в формировании совре-

менной молодежной культуры и субкультуры; 
- усвоение методик проектирования социальных процессов, связанных с 

молодежными субкультурами; 
- овладение основными навыками разработки и осуществления социоло-

гических исследований, связанных с молодежными субкультурами; 
- овладение методами обобщения и анализа данных социологического ис-

следования, связанного с молодежными субкультурами; 
- использование на практике социологических знаний, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-  способностью планировать и организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

 готовностью использовать социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и общественных движениях молодежи (ПК-26); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать 

- теоретические основы понятий молодежная культура, субкультура и 

контркультура, преемственность культурных ценностей и традиций в жизни 

разных поколений; 
- роль средств массовой информации в формировании современной мо-

лодежной культуры и субкультуры; 
- методики проектирования социальных процессов, связанных с моло-

дежными субкультурами; 
владеть 

- навыками разработки и осуществления социологического исследования, 
а также методами обобщения и анализа данных социологического исследова-
ния, связанного с молодежными субкультурами; 

- навыками применения полученных результатов на практике, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины 

Понятие субкультуры в современном социокультурном дискурсе. Фено-
мен молодежной субкультуры. Социально-исторические условия появления 
молодежной субкультуры. Генезис молодежной субкультуры. Конфликт поко-
лений и проблемы молодежной субкультуры. Смысловое содержание понятий 
«молодежная культура» и «молодежная субкультура». Соотношение понятий 
«молодежная культура», «молодежная субкультура» и «культура для молодых». 
Социально-исторические и теоретические основания контркультуры. Контр-
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культура в современном социокультурном дискурсе. Массовая культура как 
феномен индустриально развитых обществ и ее нацеленность на молодежь. 
Молодежная субкультура как способ самоидентификации и социализации. Со-
циальные и экзистенциальные смыслы молодежной субкультуры. Сущностные 
характеристики и функции молодежной субкультуры. Peer groups и неформаль-
ные молодежные объединения как формальные носители и выразители моло-
дежной субкультуры. Типология молодежной субкультуры. Молодежная суб-
культура как постмодернистский феномен. Динамика молодежной субкультуры 
на микроуровне. Динамика молодежной субкультуры на макроуровне. Динами-
ка взаимодействия молодежной субкультуры и базовой культуры общества. 
Современное религиозное сектантство и молодежь. Псевдохристианские моло-
дежные культы. Псевдовосточные религиозные молодежные культы. Молодежь 
и наркотическая культура. Современные субкультуры молодежи. Неформаль-
ные молодежные объединения в России. 

Образовательные технологии. Предполагается использовать методы и 
формы организации обучения образовательных технологий, которые обеспечат 
достижение планируемых результатов освоения модуля (дисциплины). Пере-
чень форм и методов организации обучения может быть расширен. Проведение 
аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий. Обеспе-
чение студентов раздаточными материалами – опорными конспектами с целью 
активизации работы по усвоению учебного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.). 
Формы контроля – экзамен (4 семестр) 
 

Б1.Б.15.07 Карьерные стратегии молодежи 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Данная дисциплина изучается после освоения основных гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Это позволяет интегрировать с содержа-
нием курса, как теоретические знания, так и психолого-педагогические, соци-
ально-экономические практические навыки студентов. 

Курс «Карьерные стратегии молодежи» относится к разделу «Профессио-
нальный цикл». Он актуализирует междисциплинарные связи всей подготовки 
и способствует повышению профессиональной компетенции организаторов по 
работе с молодежью, планировать и управлять как своей карьерой, так и влиять 
на формирование профессиональной мобильности молодежи в соответствии с 
направлениями молодежной политики государства и склонностями каждой 
личности. 

Цель курса – формирование у студентов управленческих и проектных 
компетенций в организации работы с молодежью, необходимых при решении 
вопросов профессиональной ориентации, трудоустройства, занятости и профес-
сионального её развития. 

Задачи курса:  
 - раскрыть сущность и значения карьеры для развития молодежи; 
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- показать типологии карьерных продвижений, методов планирования и 
развития карьеры; 

- изучить подходы к типологии жизненной структуры и этапов карьеры; 
- изучить специфику составления резюме, карьерного портфолио, карьер-

ного плана и схемы развития, системы оценки личностного и профессионально-
го потенциала; 

- сформировать навыки разработки молодежных социальных проектов, 
управляющие карьерными стратегиями молодежи в современных экономиче-
ских условиях.  

Краткая характеристика дисциплины 

Карьерные стратегии молодежи связаны, в первую очередь, с социально-

профессиональной мобильностью и сопровождаются индивидуальной и внеш-
ней оценкой возможностей профессионального продвижения. При подготовке 
будущих организаторов работы с молодежью необходимым является развитие 
личностных качеств, формирование профессиональных навыков и умений, поз-
воляющих осуществлять профессиональную самооценку, способностей к само-
развитию. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 
Студент должен знать: социальной значимости своей профессии; иметь 

стремление к выполнению профессиональной деятельности (введение в специ-
альность); правонарушениях и юридической ответственности; о Конституции 
Российской Федерации как основном законе государства (правовые основы ра-
боты с молодежью); методиках психодиагностики для выявления проблем в 
молодежной среде в области занятости, трудоустройства, предпринимательства 
(психодиагностика, психологические основы работы с молодежью); экономиче-
ские основы работы с молодежью для осуществления профессиональной дея-
тельности в промышленной сфере (экономические основы работы с молоде-
жью); причинах конфликтов в производственной сфере (основы конфликтоло-
гии); государственной молодежной политике в РФ, регионе и на муниципаль-
ном уровне (государственная молодежная политика); о культуре безопасности 
жизнедеятельности (безопасность жизнедеятельности). 

 Студент должен уметь: 
- воспринимать информации, уметь использовать основные способы 

и средства получения, хранения, переработки информации (информатика); 
- вступать в кооперацию с коллегами, работать в команде (этика 

профессиональной деятельности); 
- организовывать и планировать работу с молодыми людьми в моло-

дежных сообществах (социальные технологии работы с молодежью); 
- принимать рациональные решения в условиях относительной огра-

ниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом (эко-
номические основы работы с молодежью). 

Студент должен владеть: 
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- навыками по развитию инновационных технологий в практике ра-
боты с молодежью (правовые основы работы с молодежью);  

- навыками по организации и планированию работы в молодежных 
сообществах по месту их работы (экономические основы работы с молодежью); 

- способностями организовывать информационное обеспечение мо-
лодежи (менеджмент в молодежной политике); 

- способностью участвовать в развитии экспертно-консультационной 
деятельности в молодежной среде (социология инновационной деятельности). 

Студент должен знать: 
– содержание и сущность понятий «карьера», «профессиональное само-

определение», «профессиональная самооценка», «саморазвитие»; 
-принцип самоутверждения личности; методологические подходы к про-

блеме профессионального самоопределения личности; 
- особенности карьерных продвижений молодежи; 
- роль молодежной политики государства в профессиональном развитии и 

трудоустройстве молодежи; 
- методы управления профессиональным развитием молодежи; 
- проблемы выбора карьерных стратегий в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности молодежи; 
- влияние карьерных стратегий на положение молодежи на российском 

рынке; 
- методики проектирования карьерных стратегий молодежи; 
- знать и соблюдать нормы здорового образа жизни. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовностью необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей 
жизни (ОПК-3); 

- способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21); 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Карьерные стратегии молодежи как основа профессиональной 
ориентации молодежи: Содержание и сущность понятий «карьера», «професси-
ональное самоопределение», «саморазвитие». Основные методологические 
подходы к проблеме профессионального самоопределения личности. Социаль-
ные типологии карьерных продвижений молодежи. Методы планирования и 
развития карьеры.  

Модуль 2 Технологии реализации карьерных стратегий молодежи: Карь-
ерный план и схемы развития молодежи. Непрерывное саморазвитие и самосо-
вершенствование – основа карьерных успехов молодежи. Развитие проектно-

аналитической и экспертно-консультационной деятельности для решения про-
блем трудоустройства и занятости молодежи. Социальное инновационное про-
ектирование карьерных стратегий молодежи.  
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Образовательные технологии. Основная методика, применяемая в це-
лях реализации программных требований дисциплины – это методика знаково-

контекстного обучения, реализуемая посредством системного использования 
профессионального контекста и последовательного насыщения образователь-
ного процесса смыслами, ценностями и фактами профессиональной деятельно-
сти. 

Рекомендуемые методы обучения: 
 работа в малых группах (ролевые игры и разбор ситуаций); 
 метод социальных проектов во внеаудиторной самостоятельной ра-

боте студентов; 
 интерактивные лекции; 
 применение ТСО на лекциях и семинарских занятиях; 
 использование проблемно-ориентированного подхода при проведе-

нии семинарских занятий-дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, 
обсуждения рефератов; 

Общая трудоемкость дисциплины- 4 з.е. (144 ч.). 
Формы контроля – зачет (6 семестр) 

 

Б1.Б.15.08 Управление проектами 

Место дисциплины в структуре ОПОП – Б.1. Базовая часть.  
Курс «Управление проектами» является дисциплиной профессионального 

цикла, он обобщает и обогащает полученные ранее знания и умения, актуали-
зируя междисциплинарные связи гуманитарных наук, составляющих основу 
социально-гуманитарного знания. Интеграция правоведения, философии, пси-
хологии, экономики способствует повышению общей, коммуникативной и ор-
ганизационной культуры студентов 

Цель курса – развитие у студентов управленческой компетентности при 
осуществлении социального проектирования.  

 Задачи курса: 
 систематизация фундаментальных знаний и анализ актуальных тен-

денций в области социально-проектной деятельности; 
 ознакомление студентов с технологиями разработки и реализации 

социальных проектов; 
 ознакомление студентов с технологией социальной экспертизы;  
 развитие у студентов ценностного отношения к молодежным ини-

циативам. 
 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студен-

тов: 
Студент должен знать:  
- основы государственной, региональной и муниципальной молодеж-

ной политики (дисциплины «Государственная молодежная политика в Россий-
ской Федерации», «Региональная и муниципальная молодежная политика»); 
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- о правонарушениях и юридической ответственности, о Конститу-
ции Российской Федерации как основном законе государства («Правовые осно-
вы работы с молодежью»); 

- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других дей-
ствий противоправного характера, а также асоциального поведения («Социаль-
ная безопасность молодежи»); 

- принципы организации и методы управления досуговой деятельно-
стью молодежи («Организация досуга молодежи»); 

- технологии организации волонтерской деятельности в молодежной 
среде. 

  Студент должен уметь: 
- принимать рациональные решения в условиях относительной огра-

ниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом («Эко-
номические основы работы с молодежью»); 

- проектировать модели безопасного поведения в потенциально 
опасных и чрезвычайных ситуациях («Безопасность жизнедеятельности»); 

- осуществлять выбор средств, способов и форм организации досуго-
вой деятельности молодежи («Организация досуга молодежи»); 

- инициировать и поддерживать молодежные инициативы в процессе 
инновационной деятельности («Социология молодежи»). 

Студент должен владеть: 
- навыками планирования и организации комплексного исследования 

социального положения молодежи («Теория измерения и методы комплексных 
исследований социального положения молодежи»);  

- навыками социального взаимодействия на основе принятых в обще-
стве моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерант-
ность к другой культуре («Психология»); 

- навыками составления планов работы молодежных досуговых объ-
единений («Организация досуга молодежи»); 

- навыками самопрезентации и коммуникации в профессиональной 
среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью участвовать в организации социально-проектной 
деятельности детских и молодежных общественных организаций и 
объединений (ПК-16); 

 способностью участвовать в организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания молодежи (ПК-17); 

                           Содержание дисциплины 
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Модуль 1 Теоретические основы социального проектирования: Понятие 
социального проектирования. Понятие социального проекта. Методологические 
основы социального проектирования.  

Модуль 2. Разработка социального проекта: Этапы разработки социаль-
ного проекта. Управление процессом реализации социального проекта. Конку-
рентоспособность проекта.  

Модуль 3. Оценка жизнеспособности социального проекта: Социальная 
диагностика. Социальное прогнозирование. Социальная экспертиза.  

Образовательные технологии. Основная методика, применяемая в це-
лях реализации программных требований дисциплины – это методика знаково-

контекстного обучения, реализуемая посредством системного использования 
профессионального контекста и последовательного насыщения образователь-
ного процесса смыслами, ценностями и фактами профессиональной деятельно-
сти. 

Рекомендуемые методы обучения: 
- работа в малых группах (ролевые игры и разбор ситуаций); 
- метод социальных проектов во внеаудиторной самостоятельной ра-

боте студентов; 
- интерактивные лекции; 
- применение ТСО на лекциях и семинарских занятиях; 
- использование проблемно-ориентированного подхода при проведе-

нии семинарских занятий-дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, 
обсуждения рефератов; 

Общая трудоемкость дисциплины- 3 з.е. (108 ч.). 
Формы контроля – экзамен (8 семестр) 
 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

Целью физического воспитания студентов является формирование физи-
ческой культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических, педагогических и практических ос-

нов физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени-
ями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 
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и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-
сти, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-
нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 
физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного ис-
пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 
жизненных и профессиональных достижений. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 
физической культуре: 

знать/ понимать: 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности;  
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной це-

левой направленности. 
уметь: 
выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

в процессе активной творческой деятельности по формированию здоро-
вого образа жизни. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятель-
ности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры  для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
уметь: использовать творчески средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовершен-
ствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры лич-
ности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

1.Теоретический раздел 

2. Методико – практический раздел 

3. Практический раздел 

4. Контрольный раздел (промежуточная аттестация)  

Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. (72ч.). 
Формы контроля– зачет (2 семестр) 
 

 

 

Б1.В Вариативная часть  

 

Б1.В.01 Модуль «Технологии конфликтменеджмента в молодежной 
сфере» 

Б1.В.01.01 Современные технологии в конфликтменеджементе 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов теоретических знаний в об-

ласти конфликтменеджмента изучении природы и сущности конфликтов, овладении навы-
ками предупреждения и разрешения конфликтов в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 получить представления о теоретико-методологических основах кон-

фликтменеджмента; 
 ознакомиться с основными концепциями конфликта, разработанными в 

мировой науке; 
 получить представление о разнообразных видах конфликтов и специфи-

ке конфликтных взаимодействий в различных сферах общественной жизни; 
 изучить методы исследования и диагностики конфликтов, приобрести 

навыки научного анализа их природы и содержания; 
 изучить отечественный и зарубежный опыт предупреждения и разреше-

ния социальных конфликтов; 
 приобрести навыки поведения в конфликтной ситуации, разрешения и 

урегулирования конфликтов в организации. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

учебного плана, изучается в 6 семестре. Изучение дисциплины должно быть связано с такими дисци-
плинами, как «История», «Конфликтология», «Социология», «Экономическая теория», «Психология 
и педагогика», «Менеджмент»  
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 Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Современные технологии в кон-
фликтенеджменте», должны служить основой для изучения таких дисциплин специализации, 
как «Социальные технологии работы с молодежью», «Государственная молодежная полити-
ка молодежи в Российской Федерации», «Правовые основы работы с молодежью». 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-26 готовностью использовать социальные технологии в выявлении проблем в по-

литических и общественных движениях молодежи. 
ПК-27 готовностью использовать социально-технологические методы  

при осуществлении профессиональной деятельности. 
 

 Результаты освоения дисциплины.   
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  

 основные концепции конфликта, разработанные в мировой науке;  

 историю развития конфликтологии в осмыслении и регулировании взаимоотношений 
людей 

- методы исследования и диагностики конфликтов,  
-  природу конфликтов, причины их возникновения и стадии протекания; 
Уметь: 
-использовать основные методы научного анализа и диагностики конфликтов в моло-

дежных организациях;  
-уметь применять полученные знания на практике для эффективного управления кон-

фликтом и его разрешения в интересах дела. 
Владеть: 
- навыками поведения в конфликтной ситуации, разрешения и урегулирования кон-

фликтов в организации. 
- навыками научного анализа конфликтов, их природы и содержания; 
 навыками поведения в конфликтных ситуациях 

  отечественным и зарубежным опытом предупреждения и разрешения социальных 
конфликтов 

 

4.Содержание разделов и структура дисциплины 

4.1.Содержание разделов 

 

Раздел 1.Становление и предмет конфликтологии 

 Конфликтология как наука, ее предмет, методы исследования и задачи. 
История развития конфликтологии 

Раздел 2.Общая теория конфликта 

Конфликт как объект анализа 

Проблема типологии конфликтов 

Поведенческие аспекты конфликта 

Раздел 3.Конфликты на различных уровнях социальной системы 

Особенности межличностного конфликта 
Межгрупповой конфликт 
Конфликты в организации 

Раздел 4.Способы предупреждения и разрешения конфликтов  
Особенности управления конфликтами 

Современный менеджмент о профилактике конфликтов 
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Разрешение конфликтов 

Переговоры как способ разрешения конфликтов 

 

            5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы – 108 академических 
часа.  

6. Форма контроля – зачет в 6 семестре.  
 

 

Б1.В. 01.02 Основы социального государства и гражданского обще-
ства 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Основная цель – сформировать у слушателей комплексное представление о си-

стеме норм и современных взглядов на социальное государство и его взаимосвязях с элемен-
тами системы права России. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом;  
 усвоение теоретических и прикладных основ социального государства, до-

стижений отечественных и зарубежных исследователей;  
 формирование представлений о социальном государстве, о месте в нем чело-

века;  
 приобретение навыка анализа политических явлений и процессов;  
 развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления политической ин-

формации;  
 формирование целостного знания о сущности демократии, ее ценностях, ин-

ститутах и процедурах.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества » относится 
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 
по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью профиля «Техноло-
гии конфликтменеджмента в молодежной сфере». 

Она непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла (Социология, История) и опирается на освоенные при изучении данных 
дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Основы социального государ-
ства и гражданского общества» являются дисциплины гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла и профессионального цикла: «Правовые основы работы с молодежью», 
«Социология молодежи» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Основы социального государ-

ства и гражданского общества » направлена на формирование следующих компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03. Организация ра-
боты с молодежью (уровень бакалавриата):  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-6 – способностью планировать и организовывать работу в молодежных сообще-
ствах 

По результатам изучения дисциплины бакалавр должен: 
 овладеть культурой мышления, поведения, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; основными 
методами защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; 
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 обладать способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; при-
нимать эффективные организационно-управленческие решения; демонстрировать достаточ-
ный уровень профессионального правосознания; принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства; применять навыки подготовки юридических документов; 
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; толковать различные правовые акты; давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
 быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе; к осуществле-

нию профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; использовать основные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; обеспе-
чивать соблюдение законодательства субъектами права; обеспечивать законность и правопо-
рядок, общественную безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный 
порядок; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению; эффективно осуществлять правовое 
воспитание; участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Социальное государство и его функции. Модели социального государства. 
Экономические основы функционирования социального государства. Социальное партнер-
ство и социальная ответственность бизнеса.  

Раздел 2. Социальная политика социального государства – основные цели, направле-
ния и механизмы: Социальная политика государства. Система социальной защиты населе-
ния. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения. Качество и уровень 
жизни в социальном государстве. Социальная политика государства в условиях формирова-
ния инновационной экономики.  

Образовательные технологии. Основная методика, применяемая в целях реализации 
программных требований дисциплины – это методика знаково-контекстного обучения, реа-
лизуемая посредством системного использования профессионального контекста и последо-
вательного насыщения образовательного процесса смыслами, ценностями и фактами про-
фессиональной деятельности. 

Рекомендуемые методы обучения: 
 использование проблемно-ориентированного подхода при проведении семи-

нарских занятий-дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения рефератов; 
 мультимедийная лекция; 
 реферат; 
 учебный фильм. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з. е. (144ч.). 
Формы контроля – экзамен (1 семестр) 
 

Б1.В.01.03 Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 
среде 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цель:  – формирование у студентов системы теоретических знаний и практических 
навыков в области профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Задачи: 
 знакомство с теоретико-методологическими подходами в изучении феномена агрес-

сии; 

 знакомство с социально-гуманитарными и правовой практикой противодействия 
молодежному экстремизму в России; 

 создание условий для критического осмысления текущей профилактики  
экстремизма в современной России; 
 создание условий для развития потенциала студентов по созданию собственных 

проектов профилактической работы 

2.Место дисциплины в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. Изучается в 6-ом 
семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисци-
плинам «Экстремизм в молодежной сред», «История и современное состояние молодежной 
политики за рубежом», «Культура межнациональных отношений в молодежной среде». 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 
работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей  

(ПК-23); 

- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и 
социальных конфликтах, нести за них ответственность сообществах и укрепляющие систему 
безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– о социокультурных, социально-экономических, политических и психологических 

истоках и особенностях терроризма и экстремизма; 
– о разновидностях экстремистских течений в современном мире: их организацион-

ных и идейных особенностях; 
– о правовых, психолого-педагогических и культурно-философских аспектах профи-

лактики терроризма и экстремизма, прежде всего – в  молодежной среде. 
- ориентироваться в широком спектре экстремистских движений и идеологий (поли-

тических и религиозных); 
- ориентироваться в нормативно-правовом обеспечении противодействия ксенофобии 

и экстремизму; 
- формировать у молодежи республики установки толерантного отношения к разным 

культурным, этническим, религиозным традициям как важнейшего фактора профилактики 
терроризма и  экстремизма. 

 уметь: 
Самостоятельно и квалифицированно работать с теоретическими материалами, свя-

занными с проблемой ксенофобии и экстремизма. 
 владеть: 
Комплексом знаний о разновидностях экстремизма (политического, религиозного) и 

мерами его профилактики со стороны государства и общества. 
4.Содержание и структура дисциплины 

1. Модуль  «Методологические основы исследования терроризма 

Тема 1.1. Терроризм: понятие и сущность. 
Тема 1.2. Социальные истоки терроризма. 
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Тема 1.3.Террористические организации в современном мире. 
Тема 1.4. Националистический терроризм.  
Тема 1.5. Религиозный терроризм. 
Тема 1.6. Новые виды терроризма. 
Модуль 2. Теоретические аспекты социальных проявлений экстремизма. 
Тема 2.1. Экстремизм: понятие, сущность, классификация и истоки. 
Тема 2.2. Политический экстремизм, религиозно- политический и религиозный экс-

тремизм: понятие, причины и формы проявления. 

Тема 2.3. Проявления экстремизма и радикализма в российской молодежной среде. 
Тема 2.3. Молодежный экстремизм как социальная проблема.  
МОДУЛЬ 3. Основные технологии предупреждения терроризма и экстремизма.   
Тема 3.1. Организация работы по профилактике молодежного экстремизма  

Тема 3.2. Методические и практические рекомендации по использованию различных 
методов, форм и технологий информационно-пропагандистской деятельности молодежной 
среде. 

Тема 3.3. Роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстре-
мизма. 

5.Общая трудоемкость дисциплины-3 зачетные единицы(108ч) 
  6. Форма контроля-экзамен в 6 семестре. 

 

Б1.В.01.04 Этнодемографические процессы и социальная конфликт-
ность на Юге России 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Эт-

нодемографические процессы и социальная конфликтность на Юге России», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: «Основы социального государства и гражданского обще-
ства». Дисциплина «Этнодемографические процессы и социальная конфликт-
ность на Юге России» является основой для изучения дисциплин «Региональ-
ная и муниципальная молодежная политика», «Прогнозирование и предупре-
ждение межнациональных конфликтов», «Миграционные процессы в молодеж-
ной среде». 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студен-
тов системного и целостного представления об этническом составе населения 
Северного Кавказа в контексте современных подходов; факторах, формах и ме-
ханизмах формирования полиэтнического состава населения; изменении струк-
туры миграционного потока на рубеже ХХ и ХХI вв. и вызванном им росте со-
циальной конфликтности на Юге России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых 
людей (ПК-23); 

 готовностью использовать социально-технологические методы при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать предметную область, категориально-понятийный аппарат, содер-
жание основных этапов этнодемографических процессов на Юге России, осо-
бенности их проявления в стране, регионе и за рубежом. 

уметь: использовать полученные теоретические знания; анализировать 
основные теоретические и практические направления исследований миграци-
онных процессов и социальной конфликтности. 

владеть: навыками диагностики этнополитических, социально-

экономических, политических и других конфликтов на основе мониторинга, 
социального аудита и прогнозирования; навыками разработки методов преду-
преждения, локализации, разрешения конфликтогенных тенденций; навыками 
выявления способов цивилизационного разрешения конфликтов, которые со-
действовали бы достижению параметров более устойчивого развития регионов 
и страны в целом. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Конфликтогенность миграции. Миграционные потоки. Кон-
фликтогенные последствия. Проблемы мониторинга. Напряженность в ЮФО: 
мнения экспертов.  

РАЗДЕЛ II. Каспийский регион в этноконфликтном измерении. Межэт-
нические конфликты в современной политической теории. Юг России: общая 
характеристика его федеральных округов. Внутренние и внешние факторы воз-
действия. Воздействие коррупции на конфликтогенную составляющую. Мигра-
ция в контексте глобализационных процессов.  

РАЗДЕЛ III. Политические элиты и региональные конфликты Юга Рос-
сии. Особенности элитных сообществ Юга России. Духовно-идейные основы 
мировоззрения современных политических элит Юга России. Региональные по-
литические элиты и их роль в этнополитических конфликтах ЮФО.  

РАЗДЕЛ IV. Деэскалация конфликтов как путь стабилизации региональ-
ных социумов. Определение путей стабилизации. Конфликтные регионы: экс-
пертный анализ. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Кабарди-
но-Балкарская республика. 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 академических часов). 
Формы контроля –- экзамен (5 семестр). 

 

Б1.В.01.05 Религиозные процессы в мире: история и современность 

Учебный курс «Религиозные процессы в мире: история и современность» 
предполагает усвоение теоретических знаний и практических навыков научного 
анализа исторических феноменов религий мира в широком хронологическом 
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диапазоне применительно к особенностям профессиональной деятельности в 
области истории, обществоведения, культурной антропологии.  

Основная цель - ознакомление студентов с  историей  возникновения и 
формирования основных религиозных феноменов в исторической ретроспекти-
ве, анализом преемственности идей и традиций народно - национальных рели-
гий в мировых и современных религиозных феноменах. В целом, курс ориенти-
рован на раскрытие многообразия подходов к интерпретации канонической ре-
лигиозной литературы, раскрывается значение исторического, теологического и 
философского осмысления роли  религии, выявление важности традиции в со-
временной культуре, дается анализ современной религиозной компаративисти-
ке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью взаимодействовать с различными социальными 
структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации 
молодежной политики (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать  

- предметную область, категориально-понятийный аппарат, относящегося 
к основным религиозным конфессиям;  

-  основы вероучения изучаемых религиозных феноменов, представление 
об основных особенностях культа, его организации и формах деятельности;  

историю мировых религий в контексте их взаимодействия с народно-

национальными религиями единого с ними ареала (к примеру, эволюция 
буддизма осмысляется на широком диахронном фоне с привлечением 
материала по дравидической, ведической религиям, брахманизму, индуизму, 
конфуцианству, даосизму и синтоизму, а генезис христианства – с 
привлечением материала по иудаизму, гностицизму, эллинистическому 
политеизму);  

уметь 

- анализировать исторические этапы развития социума и характер 
религиозного феномена; 

- самостоятельно формулировать и аргументировать свою позицию;  
владеть 

- навыками аналитического мышления в области изучаемого предмета; - 

способностями анализа исторических источников и научной литературы; 
-  мышлением, не допускающего возникновения конфликтного поведения 

на почве религиозной неприязни. 
- навыками работы с текстами религиозных источников.  
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Содержание дисциплины 

Введение в теорию и историю религиозных процессов. Понятие и типы ее 
определений религии.  Элементы и структура религии. Функции и роль рели-
гии и церкви. Религиозные организации и их виды.  Генезис религии и ее ти-
пы.Происхождение религии. Проблемы в изучении верований «примитивных» 
народов. Первобытные верования. Магия и шарлатанство. Причины и условия 
возникновения монотеизма. Многообразие и классификация религий.  Религи-
озные системы периода древних цивилизаций и античного времени.“Живые” и 
“мертвые” религии. Политеизм. Шумеро-аккадский пантеон. Религия Древнего 
Египта. Религия древних народов Сирии, Финикии, Урарту и Малой Азии.  Ре-
лигия античного мира. Религия индейских цивилизаций Центральной и Южной 
Америки. Зороастризм. Народностно-национальные религии. Индуизм.  Джай-
низм. Религия славян. Конфуцианство. Даосизм. Синтоизм. Иудаизм.  Буддизм. 

Христанство. Православие. Католицизм и протестантизм.Ислам. Нетрадицион-
ные религии.Новые религиозные движения в России.  

Образовательные технологии. Преподавание дисциплины должно 
включать в себя следующие образовательные технологии: 

- обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материала-
ми – опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвое-
нию материалов учебного курса; 

- использование интерактивных обучающих технологий: дискуссий, 
научно-методологических семинаров, тренингов, ролевых и деловых игр, про-
ведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий, 
аудио и видео материалов; 

- формирование индивидуальных образовательных траекторий по-
средством проведения учебных исследований и подготовки портфолио само-
стоятельных работ, проектов, презентаций и рефератов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.). 
Формы контроля - экзамен (3 семестр). 
 

 

Б1.В.01.06 Прогнозирование и предупреждение межнациональных 
конфликтов 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающегося максимально полную картину 
географии современных конфликтов; рассмотреть эволюцию знаний о конфликтах и особен-
ности конфликтов ХХ – начала ХХI вв., их предысторию и причины возникновения; дать 
представление о современных научно-теоретических и практических подходах к анализу 
межнациональных конфликтов и проблемам их урегулирования, а также о роли государств, 
правительственных и неправительственных организаций в урегулировании современных 
межнациональных конфликтов.  

Задачи дисциплины: 
 изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и про-

текания; 
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 рассмотреть эволюцию знаний о конфликтах и особенности конфликтов ХХ – начала 
ХХI вв., их предысторию и причины возникновения; 

 показать многообразие межнациональных конфликтов; 

 помочь овладеть технологиями предупреждения межнациональных конфликтов 

 дать знания и сформировать у будущих специалистов понимание конфликтных ситу-
аций, путей и способов предупреждения, регулирования, разрешения межнациональных 
конфликтов, предвидения их возможных последствий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1. изучается в 6 се-
местре. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
в ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изучения дисциплин гуманитар-
ного, социального и экономического цикла (история, социология, психология, и др.). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
3.1. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции.      

  ПК 1способностью осуществлять сбор  и систематизацию научной информации по 
молодежной проблематике 

ПК  26 готовностью использовать социальные технологии в выявлении проблем в по-
литических и общественных движениях молодежи 

3.2. Результаты освоения дисциплины.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
– предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных и социально-

экономических наук; 
– сущность, структуру и динамику межнационального конфликта; 
– основы социального, психологического и социально-экономического управления кон-

фликтами; 
– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения межнациональных кон-

фликтов. 
уметь: 

- анализировать современные межнациональные конфликты, понимать их природу; 
- использовать  категориальный аппарат в анализе конфликтных ситуаций ; 

- критически оценивать различные научные концепции и теоретические школы, занимающи-
еся анализом и урегулированием межнациональных конфликтов; 
- разбираться в многообразии форм различных переговорных и посреднических процедур, 
уметь оценивать целесообразность и эффективность их использования; 

– владеть принципами и методологией объективного анализа конфликтов; 
– применять технологии регулирования  конфликтов. 
 владеть навыками: 

– прогнозирования и предупреждения межэтнических конфликтов для успешной реализа-
ции профессиональной деятельности и саморазвития; 

– самостоятельного нахождения оптимальных  путей преодоления сложных конфликтных 
ситуаций; 

– управления межэтническими конфликтами. 
 

4.Содержание и структура дисциплины 

                                4.1.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методология, история и теоретические основы конфликтологии 
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1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 

2. Возникновение и развитие конфликтологических идей 

3. Общая теория конфликта 

Раздел 2. Межнациональные конфликты и их прогнозирование  

4. Специфика, формы проявления межнационального конфликта 

5. Особенности протекания межнационального конфликта 

6. Методы исследования, диагностики и прогнозирования межнациональных конфлик-
тов конфликтов 

Раздел 3. Основы предупреждения межнациональных конфликтов 

1.  Предупреждение межнациональных конфликтов  
2. Управление конфликтами 

3. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

     5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы – 108 академических часа. 
6. Форма контроля – экзамен в  6 семестре.  

 

 

Б1.В.01.07 Этикет и протокол в технологиях урегулирования кон-
фликтов 

1. Цели и задачи дисциплины  
Студенты должны овладеть знаниями в области делового этикета и протокола, необ-

ходимых для делового общения, выработать навыки  коммуникативных практик, позволяю-
щих грамотно и всесторонне подходить к разрешению проблем будущей профессиональной 
деятельности. Эти знания основаны как на накопленном человечеством нравственно-

культурном историческом опыте, раскрывающем безусловную ценность человеческой лич-
ности, так и  на освоении современных мировых стандартов использования технологий и 
норм делового общения.  

 Цель дисциплины заключается в том, чтобы дать  студентам всесторонние зна-
ния об основах этических знаний и протокола, генезисе этикетных норм   делового общения, 
их отношении к эстетике и философии, о развитии  предмета дисциплины, ее функций, кате-
гориального аппарата, специфике современных  технологий делового общения в сфере про-
фессиональной деятельности. 

        Задачи дисциплины: 
-     Выявить и показать связь фундаментальной («большой») этики как философской 

дисциплины, получившей развитие уже в античной культуре, и этикета делового общения 
как малой, или прикладной этики, концептуально оформившейся  лишь в последние десяти-
летия.  

-  Дать понимание ценности знания правил служебной, управленческой, профессио-
нальной этики и соответствующих ей технологий и протокола делового общения,  необхо-
димого для освоения повседневных норм поведения деловых людей, структуры и специфики  
современной деловой коммуникации. 

- Развить у студентов самостоятельность мышления и поведения при решении 
проблем в деловых отношениях, раскрыть смысл деловой обязательности, справедливости, 
вежливости, свободы и ответственности в сохранении и развитии нравственной культуры, 
моральных и правовых норм профессионального общения. Сформировать практические 
навыки и подходы к различным сложным, критическим или конфликтным ситуациям. 

- Способствовать приобретению студентами практических навыков, конкретиза-
ции понимания роли этической науки в развитии цивилизации, умению использовать  знание 
структуры, форм и методов деловых взаимоотношений.  
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-      Привить студентам навыки использования общечеловеческих принципов, приня-
тых в деловом мире мировых стандартов и  категориального аппарата  в анализе нравствен-
но-деловых проблем  современности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Этикет и протокол в технологиях урегулирования конфликтов» закла-

дывает мировоззренческие и методологические основы культуры нравственного и делового 
поведения и мышления студента.  

Вместе с тем этикет и протокол в технологиях урегулирования конфликтов предпола-
гает следующие требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента: 

-  умение студента самостоятельно  и критически осуществлять анализ ситуаций, зна-
комство с содержательными аспектами социально-гуманитарных наук и этических концеп-
ций. Изучение дисциплины предполагает опору на уже имеющиеся у студентов знания, уме-
ния и компетенции в области гуманитарных  знаний и коммуникативных навыков, приобре-
тенных в средней школе.  Но для их развития знаний, полученных в курсе «Этикет и прото-
кол в технологиях урегулирования конфликтов» необходимо освоение таких дисциплин как 
«Культурология», «История», «Философия», для которых  данная дисциплина является 
предшествующей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. (ОК-1) 

- готовностью использовать социально-технологические методы при осуществлении 
профессиональной деятельности (ПК-27) 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:        
- предмет и основные проблемы дисциплины «Этикет и протокол в технологиях уре-

гулирования конфликтов»; 
- теоретические основы делового общения, его нормы и средства;   
- особенности вербальной и невербальной деловой коммуникации; 
-  историю становления этики и этикета делового общения;  
-  категориальный аппарат философской этики и ее прикладной части – делового эти-

кета и протокола; 
- основные функции дисциплины; 
-  ключевые принципы  делового этикета;  
- ключевые актуальные нравственные проблемы управленческой,  и профессиональ-

ной жизни современной России и зарубежных стран;    
- этические, этикетные нормы и протокол, принятые в современном деловом сообще-

стве, их   ценность и  назначение. 
Уметь:  

-  грамотно пользоваться коммуникативной культурой и культурой этико-прикладного 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию деловой информации,  

- правильно выбирать стратегию и тактику делового поведения; 
 - формулировать основные нравственные качества современной личности и  нрав-

ственные требованиями к современной деловой культуре;  
- использовать этически обоснованные принципы, структуры и технологии делового 

этикета и протокола  в процессах коммуникации и их организации в своей профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть навыками: 
- организации и проведения деловых бесед и переговоров;  
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- анализа основных этических категорий  применительно к своей профессиональной 
деятельности; 

-  культуры этико-делового мышления и поведения; 
-  целенаправленного использования арсенала методов, требований, технологий, при-

нятых в  будущей профессии;  
-  анализа и разрешения конфликтных ситуаций;  
- решения профессиональных задач с учетом нравственной самоценности человече-

ской личности;  
-    видения гуманистических перспектив развития делового этикета и протокола при-

менительно к  своей профессии. 
4.Содержание и структура дисциплины 

 

Раздел 1. Деловой этикет и протокол, его предмет и роль в коммуникативной культуре 

Тема 1. Деловой этикет и протокол в системе нравственной культуры  
Деловое общение как особая форма нравственной культуры общества, специфический 

способ духовно-практического освоения профессиональной и повседневной жизни человека 
и вид мировоззрения.  

Тема 2. Предмет, структура и функции делового этикета и протокола 

Тема 3. Развитие этикетных норм в европейской деловой культуре. 
Тема 4.  Развитие этикетных и протокольных норм в европейской деловой культуре 

Тема 5. Развитие делового этикета и протокола в России. 
Раздел 2 . Основные принципы и нормы делового этикета и протокола.  
Тема 6.  Уважение, вежливость, деловая обязательность, социальная ответственность 

и справедливость. 
Тема 7. Внешний вид и имидж делового человека как основа коммуникации 

Тема 9.  Этика и культура делового  застолья. 
Тема 10. Этикетные нормы международного делового общения. 
1. Общая трудоемкость дисциплины  - 4 зачетных единиц –  (144ч) 
2. Форма контроля- экзамен в 7 семестре 

 

Б1.В.01.08 Региональные проблемы молодежи 
6. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель курса - дать студентам целостное представление об организационно-правовых 

основах, структурах и формах государственной молодежной политики и организации работы 
с молодежью, динамике и перспективах развития социальных служб для молодежи, пробле-
мах социальной работы с молодежью. Учебная дисциплина «Региональные проблемы моло-
дежи» является неотъемлемой компонентой профессиональной подготовки будущего специ-
алиста по организации работы с молодежью, формирует его социально – личностные компе-
тенции, выступает основанием для его последующего личностного и профессионального 
развития и совершенствования.  

Задачи изучения дисциплины: 
 сформировать у студентов научные представления об основных характеристиках молоде-

жи как большой социально-демографической группы, ее медико-биологические, психоло-
гические, демографические, этнографические и социокультурные особенности; 

 изучить подходы различных авторов к понятию «молодежь»; 
 рассмотреть основные модели  и особенности социализации молодежи; 
 помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемым при ре-

ализации технологий социальной работы с молодежью;  
 рассмотреть теоретические и практические особенности работы с молодыми людьми, раз-

витие социальных служб для молодежи; 
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 проанализировать основные направления государственной молодежной политики и про-
блемы в их реализации; 

 ознакомиться с формированием законодательно-нормативной базой государственной мо-
лодежной политики и социальной работы с молодежью; 

 изучить особенности организации работы с молодежью за рубежом; 
 изучить технологии определения эффективности работы с молодежью. 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части Блока Б1. Изучается в 7-ом семестре. 
Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисциплинам 
«Социологии молодежи», «Государственное и муниципальное управление в области моло-
дежной политики», «Правовые основы работы с молодежью», «Государственная молодежная 
политика в РФ». Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания 
курсовых работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК 5 - способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их ор-

ганизационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 
досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы 
молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации мо-
лодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ 

ПК 20 - способностью участвовать в развитии инновационных технологий в практике 
работы с молодежью 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  
- теоретико-методологические основы, сущность, основные направления, принципы государ-
ственной молодежной политики как составной части социальной политики, в рамках которой 
осуществляется организация социальной работы с молодежью; 
- тенденции в развитии учреждений социального обслуживания молодежи; 
- законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и методические документы по 
вопросам вовлечения молодежи в инновационную деятельность;  
- основные подходы и направления работы по вопросам вовлечения молодежи в инноваци-
онную деятельность 

Уметь: 
 - вырабатывать   организационные решения проблем молодежи  в области занятости, трудо-
устройства, предпринимательства, быта и досуга; 
- взаимодействовать с различными организациями, представляющими интересы молодежи; 
- организовать информационное обеспечение молодежи  по вопросам реализации их прав и 
интересов 

- использовать инновационные технологии при осуществлении работы по организации меро-
приятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность;  
- создавать индивидуальные технологические разработки в сфере организации работы с мо-
лодежью. 
Владеть: 

 организационными формами социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 
молодежи (образовательных, занятости, досуговой, по месту жительства, исправительных 
учреждениях и т.п.); 
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технологиями социальной работы с социально уязвимыми категориями молодежи (молодые 
инвалиды, мигранты, ВИЧ-инфицированные и т.д.); 
- способами предоставления консультативной помощи молодым гражданам по вопросам, 
связанным с  инновационной деятельностью. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Региональная государственная молодежная политика   
Способы организации государственной молодежной политики в регионе. Региональ-

ная модель государственной молодежной политики в РФ как предмет эмпирического анали-
за. Молодежь как субъект и объект региональной государственной молодежной политики  
Раздел 2. Региональные проблемы молодежи    

Социально-демографический портрет современной молодежи.   Проблемы социализа-
ции и адаптации молодежи регионов Северного Кавказа в свете модернизационных процес-
сов. Проблемы девиации. Объективные и субъективные факторы радикализации сознания 
молодежи    в условиях модернизации. Молодежь   в свете проблем этнической и религиоз-
ной идентичности. Молодежь регионов Северного Кавказа   миграционный аспект. Системо-
ценностные ориентиры молодого поколения Северного Кавказа. Вовлеченность молодежи 
регионов Северного Кавказа   в институты гражданского общества. Региональные проблемы 
правового регулирования молодежных проблем. 

Раздел 3.Меры государственного и общественного контроля за реализацией ос-
новных прав и интересов молодежи. 
Молодежь и образовательная система. Проблемы трансляции и культивирования историче-
ской памяти в сознании молодежи регионов Северного Кавказа   . Молодежь, патернализм, 
иждивенчество. Молодежь регионов Северного Кавказа   : проблемы самореализации. Инно-
вационные социальных технологий -  модернизация общественных отношений. Здоровьесбе-
регающие технологии. Технология маркетинга в организации работы с молодежью. Техноло-
гии цикла и ритма в социальной работе 

            5. Общая трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы - 108 ч. академиче-
ских часа  

6. Форма контроля – зачет в 7 семестре.  
 

 

Б1.В.01.09 Связи с общественностью в организации работы с моло-
дежью 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
Дисциплина «Связь с общественностью в организации работы с молоде-

жью» дает представление о реальном функционировании института связей с 

общественностью в современном социуме. Эти знания позволяют подготовить 

студентов к профессиональной деятельности в области современных связей с 

общественностью в организации работы с молодежью. 
Дисциплина опирается на знания и представления, приобретенные сту-

дентами при изучении следующих дисциплин: Социология, Социология моло-
дежи, Психологические основы работы с молодежью. 

Цель: 
- изучение студентами реального функционирования института связей с 

общественностью в современном социуме, овладение обучающимися необхо-
димыми теоретическими познаниями и навыками профессиональной работы в 
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области современных связей с общественностью в организации работы с моло-
дежью. 

Задачи: 
- дать основные представления о связях с общественностью; 
- получить системный комплекс знаний о существовании в современном 

обществе связей с общественностью как социального института; 
- сформировать представления о тенденциях и специфике организации 

работы с молодежью; 
- сформировать навыки разработки и реализации проектов, PR-кампаний 

в области развития и поддержки социальных инициатив молодежи. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью взаимодействовать с различными социальными 

структурами и институтами общества по вопросам выработки и реализации 
молодежной политики (ПК-8); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины  

студент должен знать: 
- об инновационных технологиях в практике работы с молодежью и раз-

личными молодежными сообществами; 
- способы преодоления коммуникационных барьеров, иметь представле-

ние о поведенческих моделях в различных ситуациях, сферах и видах коммуни-
кации; 

- социально-психологические и поведенческие, этнокультурные и кон-
фессиональные особенности молодежи как социально-демографической груп-
пы современного общества; 

студент должен изучить опыт: 
- разворачивания социальных проектов по молодежной политике, органи-

зации PR-акций, PR-кампаний, PR-программ для предприятий любой сферы 

жизнедеятельности общества;  
- организации информационного обеспечения молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействия с молодежными СМИ; 
- деятельности органов законодательной, исполнительной, муниципаль-

ной власти в организации работы с молодежью на федеральном, региональном 

муниципальном уровнях; 
- деятельности эффективных общероссийских, межрегиональных, регио-

нальных молодежных организаций; 
- разработки, внедрения и эффективного управления профильными моло-

дежными проектами. 
студент должен владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом науки связи с общественностью; 
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- информационными, управленческими, психологическими, педагогиче-
скими приемами и техниками, необходимыми для работы с различными кате-
гориями молодёжи; 

- навыками эффективного взаимодействия с молодыми людьми и моло-
дежными сообществами; 

- навыками проектирования, внедрения и сопровождения молодежных 

проектов; 
- способами информирования и консультирования молодых людей, моло-

дежных организаций; 
- навыками организации деятельности молодых людей в группах, разви-

тия самодеятельности молодежи. 
Содержание дисциплины 

История развития паблик рилейшнз в России и за рубежом. Определение 
ПР. Характер и содержание ПР. Имидж и его природа. Понятие корпоративного 
имиджа. ПР-технологии создания корпоративного имиджа. ПР-кампания: опре-
деление, сущностные характеристики, типология. Особенности организации и 
проведения ПР-кампаний. Исследования в области ПР. Медиапланирование. 
Роль СМИ и других каналов информирования в связях с общественностью. 
Развитие молодежных СМИ. Молодежные СМИ и современное информацион-
ное пространство. Освещение молодежной политики в СМИ. Информационно-

коммуникационные ПР-технологии. Специфика использования различных ви-
дов СМК в ПР-мероприятиях. Информационное обеспечение решения ключе-
вых проблем молодежи. 

Образовательные технологии. Усвоение содержания данного курса пред-
полагает применение активных форм и методов обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 з. е. (144 ч.). 
Формы контроля – экзамен (7 семестр). 
 
Б1.В.01.10 Социальное партнерство как институт урегулирования конфликта в 

молодежной среде 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Программа дисциплины составлена на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью. Предназначена для бакалавров, обу-
чающихся по профилю «Технологии конфликтменеджмента в молодежной сфере» (7 се-
местр). 

1.1. Основная цель – раскрыть место и роль молодёжи в системе социального парт-
нерства, в процессе разрешения конфликтов между наемными работниками и работодателя-
ми. Участие молодых граждан в поиске путей разрешения конфликтов на основе согласова-
ния интересов и достижения компромисса между конфликтующими сторонами. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся целостное представление о месте и роли моло-
дёжи и молодёжных общественных объединений в современном обществе, их основных 
проблемах и путях решения указанных проблем, о сущности и основных направлениях поли-
тики государства в отношении молодёжи на современном этапе развития российского обще-
ства, о содержании научных подходов к анализу, разработке и реализации государственной 
молодёжной политики, формированию и осуществлению общественной молодежной поли-
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тики, организации повседневной практической работы государственных и общественных 
структур с молодёжью; 

 структурировать и расширить знания обучающихся о тенденциях и специфике 
работы с молодёжью, органов государственной власти Российской Федерации, о практике 
работы с молодёжью со стороны учреждений органов по трудоустройству и обеспечения за-
нятости молодежи и институтов гражданского общества современной России, о молодёжном 
общественном движении, деятельности профессиональных союзов, о нормативной правовой 
базе государственного регулирования молодёжной политики в целом и в сфере труда. 

 выработать у обучающихся умения и навыки самостоятельного сбора и оценки 
информации о состояние проблемы занятости, трудоустройства, повышения квалификации и 
переквалификации молодёжи, научного анализа связанных с этим задач и поиска путей ре-
шения, грамотного и умелого подхода к реализации государственной молодёжной политики 
в сфере труда и занятости молодежи; 

 обеспечить обучающихся социальными знаниями, установками, умениями и 
навыками, необходимыми для осознанного и эффективного выполнения ими своих профес-
сиональных обязанностей в качестве специалистов по работе с молодёжью.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальное партнерство как институт урегулирования конфликта в мо-
лодежной среде» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
образовательной программы по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с мо-
лодежью профиля «Технологии конфликтменеджмента в молодежной сфере». 

Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисципли-
нам «Социологии молодежи», «Государственное и муниципальное управление в области мо-
лодежной политики», «Правовые основы работы с молодежью», «Государственная моло-
дежная политика в РФ». Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, напи-
сания курсовых работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина «Социальное партнерство как 

институт урегулирования конфликта в молодежной среде » направлена на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подго-
товки 39.03.03. Организация работы с молодежью (уровень бакалавриата):  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 

ПК-5 – способностью выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их ор-
ганизационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 

досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы 
молодежи, умением организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
- институциональные основы социального партнерства в работе с молодежью, его 

сущность и механизмы реализации;  
- основные формы и технологии социального партнерства в работе с молодежью;  
- законодательно-правовую основу осуществления социального партнерства в работе 

с молодежью в Российской Федерации.  
2) Уметь:  
- применять полученные знания на практике, осуществлять основные  

организационные мероприятия при решении управленческих задач в социальной сфе-
ре, умений деятельности самообразования и совершенствования профессиональной компе-
тентности в области социального партнерства.  

3) Владеть:  
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− навыками использования технологий социального партнерства в работе с молоде-
жью в современных условиях. 

Содержание дисциплины 

Понятие социального партнерства, его место и роль в системе социального взаимо-
действия. История развития социального партнерства в России и за рубежом. Организацион-
но-правовые основы формирования социального партнерства. Молодежь в проблемном поле 

современного общества: условия труда и социальные гарантии. Молодежь РФ в системе гос-
ударственных и общественных отношений. Основные формы социального партнерства в ра-
боте с молодежью. Технология формирования информационного пространства и организа-
ции публичных дискуссий. Технология совместного обучения партнеров методам и формам 

эффективного взаимодействия в социальной сфере. Дистанционные технологии в организа-
ции социального партнерства. Технология организации и проведения конкурсов обществен-
но-значимых проектов и программ. Технология PR и создания имиджа партнеров молодеж-
ной сферы и системы развития социального партнерства. Технология диагностики и экспер-
тизы эффективности взаимодействия социальных партнеров. Практический опыт и перспек-
тивы использования социального партнерства в трансформирующемся российском обществе 

в регионах РФ.  
Образовательные технологии. Усвоение содержания данного курса предполагает 

применение активных форм и методов обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 
Формы контроля – экзамен (7 семестр). 
 

Б1.В. 01.11 Работа с молодежью находящейся в трудной жизненной 
ситуации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – овладение социально-технологические методами и тех-
нологиями работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, при осу-
ществлении профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 Раскрыть специфику и проблемы социализации молодежи как особой социаль-

но-демографической группы в контексте современной социокультурной ситуации. 
 Провести теоретический анализ ТЖС как психосоциального феномена с пози-

ции различных теоретических подходов. 
 Дать характеристику различным типам совладающего поведения (копинг-

стратегиям), раскрыть их основных особенности. 
 Описать основные принципы и методы диагностики личностных и поведенче-

ских особенностей молодежи, находящейся в ТЖС, научить слушателей использовать ос-
новные диагностические методики. 

 Проанализировать и обобщить основные технологии эффективной психосоци-
альной поддержки молодежи, находящейся в ТЖС. 

 Детально проанализировать технологии социализации каждой из выделенных 
групп молодежи, находящейся в ТЖС: охарактеризовать специфику и алгоритм их практиче-
ской реализации в современных российских условиях. 

 Описать правовые аспекты социальной работы с молодежью, находящейся в 
ТЖС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части профессионального 
цикла. Изучается в 4 семестре. 

Основная идея программы реализуется в структуре курса с помощью двух частей – 

теоретической и практической. В теоретической части раскрывается обобщенный подход к 
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пониманию трудной жизненной ситуации как психосоциального феномена в контексте про-
блем социализации молодежи. В практической части, с одной стороны, анализируются 
принципы и методы эффективной поддержки молодежи, оказавшейся в ТЖС, в том числе, в 
контексте зарубежного опыта, с другой – анализируется специфика психосоциальной помо-
щи применительно к различным группам молодежи в ТЖС. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 
ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изучения дисциплин гуманитарно-
го, социального и экономического цикла (социология, социология молодежи, психология, 
экономика и др.). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

- способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление к вы-
полнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них от-
ветственность (ОПК-2); 

 способностью применять педагогические приемы и техники, необходимые  для 
работы с различными категориями молодежи (ПК-25); 

 готовностью использовать социально-технологические методы при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-27); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- технологии работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации.  
Уметь: 
- участвовать в реализации социально- психологической адаптации молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Владеть: 
- навыками применения социально- психологических технологии в выявлении 

проблем молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы социализации молодежи, находящейся в ТЖС. 
Тема 1. Особенности процесса социализации современной молодежи 

Тема 2. Трудная жизненная ситуация как психосоциальный феномен 

Тема 3. Стратегии совладания (копинг-стратегии) с ТЖС. 
Тема 4. Диагностика личностных и поведенческих особенностей молодежи, находя-

щейся в ТЖС. 
Модуль 2. Психосоциальные технологии социализации молодежи, находящейся в 

ТЖС. 
Тема 5. Технологии эффективной поддержки молодежи, находящейся в ТЖС. 
Тема 6. Технологии психосоциальной работы с молодежью с аддиктивным (зависи-

мым) поведением. 
Тема 7. Технологии психосоциальной работы с правонарушителями (делинквентным 

поведением).  
Тема 8. Технологии психосоциальной работы с правонарушителями (делинквентным 

поведением). 
Тема 9. Технологии социальной поддержки молодых семей, находящихся в ТЖС 

5.Общая трудоемкость дисциплины-4 з.е.(144ч) 
6. Форма контроля-в 4 семестре экзамен. 
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Б1.В.01.12 Молодежь на рынке труда 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
Цели и задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и 

навыков, которые позволят ему в будущей деятельности реагировать на изме-
нения ситуации в сфере занятости, проводить анализ рынка труда для своей ор-
ганизации. Во-первых, в соответствии с обстановкой как на рынке труда в це-
лом, так и в его конкретных сегментах, и, во-вторых, с учетом особенностей 
механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать  
их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями  
и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 
информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 
взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

 способностью вырабатывать организационные решения проблем  
в молодежной среде (ПК-7);  

Содержание дисциплины 

Труд как экономическая категория. Взаимосвязь понятий «труд» и «рабо-
чая сила» Понятие о стоимости и цене рабочей силы. Товарность рабочей силы 
в условиях рынка труда. Взаимосвязь категорий «стоимость рабочей силы», 
«цена рабочей силы» и «заработная плата». 

Рынок труда: уровни, основные элементы, виды, механизм, цикличность 
функционирования, сегментирование, регулирование ранка труда. Спрос и  

предложение, факторы их формулирующие, конкурентный рынок труда. 
Монопсония на рынке труда. Неравновесный рынок труда. Гибкость рынка 
труда. Мобильность на рынке труда. Внешний рынок труда, внутренний рынок 
труда – их взаимное влияние.  

Современное состояние российского рынка труда и перспективы его 
дальнейшего развития. Модели рынка труда в зарубежных странах и специфика 
их функционирования.  

Экономико-математическое моделирование и прогнозирование: форми-
рования спроса и предложения на рынке труда, прогнозирование численности и 
состава трудовых ресурсов.  

Население как субъект и объект общественного производства. Законо-
мерности взаимосвязанного развития населения и экономики. Движение насе-
ления и его виды: естественное, механическое, социальное. Естественное дви-
жение населения: биологические, экономические и социальные факторы, влия-
ющие на него.  

Демографические факторы предложения труда. Современная демографи-
ческая ситуация в России, ее особенности и перспективы изменения. Понятие о 
демографической политике. Меры демографической политики и принципы их 
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реализации в России. Зарубежный опыт разработки и реализации системы мер 
демографической политики. Понятие инфраструктуры рынка труда. Система 
государственных органов, отвечающих за разработку политики в сфере труда и 
занятости Задачи и функции Федеральной службы по труду и занятости Биржи 
труда и рекрутинговые агентства Теории занятости населения. Виды и формы 
занятости. Территориальные пропорции занятости. Основные формы безрабо-
тицы Пути минимизации безработицы. Показатели безработицы Понятие госу-
дарственной политики занятости. Формы и методы управления занятостью Фе-
деральная и региональные программы занятости – основной инструмент управ-
ления занятостью Понятие о системе социальной защиты населения и принци-
пах ее построения. 

Основные элементы системы социальной защиты молодежи Социальная 
защита населения в области поддержания уровня жизни. Минимальный потре-
бительский бюджет – базовый норматив системы социальной защиты молоде-
жи Государственная политика доходов и заработной платы как элемент обеспе-
чения социальной защиты молодежи. 

Образовательные технологии. Преподавание дисциплины предусмат-
ривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лекция – 

пресс-конференция, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 
студента, консультации, кейс-стади, дискуссии в малых группах. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля – зачет (4 семестр). 
 

Б1.В.01.13 Организация досуга молодежи 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – развитие у студентов управленческой компетентности при организации 

молодежного досуга.  
Задачи курса: 

─ систематизация фундаментальных знаний и анализ актуальных тенденций в 
области организации досуговой деятельности молодежи; 

─ ознакомление студентов с правовыми основами и основами безопасности при 
организации досуга молодежи;  

─ ознакомление студентов с технологиями организации системы досуговой дея-
тельности в местах временного пребывания, по месту учебы или работы или по месту жи-
тельства молодых людей; 

─ развитие у студентов ценностного отношения к культуре досуга; 
─ ознакомление студентов с функциями, формами, методами, приемами, сред-

ствами организации и управления досуговой деятельностью молодежи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. Изучается в 4-ом семестре. Предлагаемая 
программа представляет обзор идей и технологий подготовки и проведения досуга молодежи 
как научно-практической системы и определяет ориентиры для более обстоятельного усвое-
ния содержания социально-гуманитарного знания о культуре молодежного досуга, способ-
ствует организации самостоятельного изучения учебной дисциплины. 

В основу курса положены труды как зарубежных, так и отечественных специалистов 
по психологии, педагогике, культурологии и эстетике. Большое внимание уделяется освеще-
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нию теоретических и методологических проблем организации молодежного досуга. В орга-
низации практического освоения навыков подготовки и управления досуговой деятельно-
стью, а также изучения опыта организации системы досуговой деятельности молодежи при-
меняются активные формы и методы обучения.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействовать с объединениями  и организациями, представляющими 
интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

  способностью планировать и организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 технологии организации досуга в различных сферах жизни и деятельности мо-

лодежи; 
 историю, методологию и теоретические основы организации досуга молодежи; 
 принципы организации и методы управления досуговой деятельностью моло-

дежи; 
 современные тенденции и креативные идеи в организации молодежного досу-

га; 
 правовые основы и основы безопасности при организации молодежного досу-

га. 
 уметь: 
 осуществлять выбор средств, способов и форм организации досуговой дея-

тельности молодежи; 
 составлять планы, сценарии, монтажные и контрольные листы досуговых ме-

роприятий; 
 находить информацию для тематического планирования и сценарной разработ-

ки досуговых мероприятий. 
владеть: 
 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой культуре; 
 навыками постоянного саморазвития, повышения своей квалификации и ма-

стерства; 
 способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе при организации 

и проведении молодежных досуговых мероприятий; 
 навыками распределения ролей и проведения репетиционного процесса; 
 навыками составления планов их работы молодежных досуговых объединений. 
4. Содержание и структура дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические и правовые основы организации досуга мо-
лодежи. 

Тема 1. Досуг молодежи как социально-культурное явление и область практической 
деятельности. 

Тема 2. Теоретико-методологические основы организации досуга молодежи. 
Тема 3. Социокультурная среда и субъекты досуговой деятельности. 
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Модуль 2. Организация досуговых мероприятий. 

Тема 4. Драматургия досугового мероприятия. 
Тема 5. Ресурсы организации досуговой деятельности. 
Тема 6. Особенности организации массовых мероприятий. 

Модуль 3. Организация системы досуговой деятельности молодежи. 
Тема 7. Особенности организации досуга в местах временного пребывания молодежи. 
Тема 8. Особенности организации досуга в местах основных занятий молодежи. 
Тема 9. Особенности организации досуга в местах постоянного проживания молоде-

жи. 
5.Общая трудоемкость дисциплины-3 зачетные единицы(108ч) 
6.Форма контроля-экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   
Б.1.В.ДВ.01.01 Конфликты и развитие 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
Дисциплина «Конфликты и развитие» обеспечивает понимание студента-

ми наиболее важных сторон и свойств конфликтов, которые способствуют из-
менениям и развитию на местном уровне или тормозят их. Интегрированный 
подход к изучению конфликтов достигается посредством изучения не только 
собственно конфликтных полей, но и углубленным отражением взаимодей-
ствия основных актеров и ключевых ресурсов. При этом в центре анализа стоит 
институциональный подход. Метод изучения дополняет методический аппарат 
(основная и дополнительная литература, дискуссионные вопросы и вопросы 
для повторения, глоссарий, тесты, практические примеры, необходимые для 
самостоятельной работы), который облегчает восприятие материала студентами 
и работу преподавателя. 

В основу курса «Конфликты и развитие» легли материалы проекта Сво-
бодного Университета г. Берлина «Конфликты и развитие» (2010–2013), в част-
ности, летней школы в Берлине (2011), публикации и материалы полевых ис-
следований в рамках исследовательских грантов, проведенных доцентами и 
студентами из университетов г. Нальчика (КБГУ) и г. Оша (ОшГУ), – подроб-
нее на сайте проекта www-conflict-development.com). 

Основная цель – введение студентов в теорию и практику социальных 
конфликтов на местном уровне, которые отражают наиболее значимые обще-
ственно-политические и другие социальные процессы конкретных местных со-
обществ, характеризуя конкурирующие отношения основных и второстепенных 
актеров в их борьбе за материальные или нематериальные ресурсы, а также за 
правила использования и доступа к этим ресурсам.  

Ядро методологии составляет междисциплинарный подход, включающий 
современные теории и концепции исследования конфликтов в области социо-
логии, истории, этнологии, антропологии, географии и других дисциплин. 
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Предусматривается формирование у обучающихся понятийного аппарата, ис-
следовательских навыков, ознакомление с отдельными эмпирико-

аналитическими подходами и методами ведущих ученых-конфликтологов, под-
готовка студентов к самостоятельной исследовательской работе при изучении 
конфликтов. 

Задачи: 

 изучение классических концепций и современных подходов в по-
нимании теории конфликтов; 

 формирование навыков критического анализа существующих кон-
цепций и дискурсов, а также междисциплинарного анализа в практических ис-
следованиях конфликтов; 

 знакомство с методологическими подходами и методиками иссле-
дования арены конфликта, ключевых ресурсов, актеров, задействованных в 
конфликтах, и институциональных механизмов, регулирующих конфликты и 
определяющих возможности развития; 

 овладение технологическим инструментарием эмпирико-аналити-

ческих исследований конфликтов для проведения самостоятельных case-studies. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 владением навыками проведения эмпирических исследований по 
молодежной тематике (ПК-2); 

 умением использовать социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и общественных движениях молодежи (ПК-18); 

 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие 
уровень конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие 
систему безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-1) 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Понятие конфликта и основные подходы. Познавательные 
подходы и роль эмпирических исследований. Актеры в конфликте. подходы и 
методы изучения актеров в конфликте.  

РАЗДЕЛ 2. Ресурсы в конфликте. Подходы и методы изучения ресурсов в 
конфликте. Институты в конфликте. Подходы и методы изучения институтов в 
конфликте.  

РАЗДЕЛ 3. Конфликт и развитие. Подходы и методы изучения взаимо-
влияния конфликтов и развития 

Образовательные технологии. Преподавание дисциплины должно 
включать в себя следующие образовательные технологии: 

- обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материала-
ми – опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвое-
нию материалов учебного курса; 

- использование интерактивных обучающих технологий: дискуссий, 
научно-методологических семинаров, тренингов, ролевых и деловых игр, про-
ведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий, 
аудио и видео материалов; 
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- формирование индивидуальных образовательных траекторий по-
средством проведения учебных исследований и подготовки портфолио само-
стоятельных работ, проектов, презентаций и рефератов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108ч.). 
Формы контроля – экзамен (5 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Новый терроризм в мире и на Юге России 

Цели и задачи дисциплины 
Цель: сформировать у студентов целостное представление о безопасности личности, 

общества и государства в условиях развития России и глобальных изменений в мире: осо-
бенностях терроризма на Ближнем и Среднем Востоке, его проявления в США и государ-
ствах Западной Европы, а также специфика, свойственная южному региону России угрожа-
ющая системе национальной безопасности Российской Федерации. 

Задачи: 
 рассмотреть историографию и типологии терроризма; 
 проанализировать истоки терроризма и факторы, определяющие его активиза-

цию; 
 террористические угрозы и вызовы; 
 меры по борьбе с терроризмом; 

 особенности в развитии международного сотрудничества в сфере противодей-
ствия современному терроризму; 

 меры по блокированию терроризма на Юге России. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части. Изучается в 5-ом семестре. Изучение 
дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по дисциплинам «Психология», 
«Педагогика», «Введение в специальность» и т.д. 

Предлагаемая дисциплина является новой, обобщающей современные представления 
о психологии, современных психологических методах работы и, несомненно, послужит 
дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо для про-
хождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, творческих 
проектов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых людей (ПК-23); 

- способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень конфлик-
тогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему безопасности и мирных спо-
собов взаимодействия (СПК - 1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 характеристики основных категорий: терроризм, безопасность, опасность, 

угроза, риск, вызов, конфликт, компромисс, партнерство, общенациональная цель, идеал, 
ценности, национальный интерес, национальная безопасность, социальная безопасность, 
безопасность молодежи, духовная безопасность, патриотизм; 

 типологию молодежных конфликтов, социальный механизм обеспечения без-
опасности молодежи; 

 сущность конструктивной позиции в гуманитарных инновациях в управлении 
безопасностью личности, общества и государства; 

уметь: 

http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-625.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-625.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-628.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-628.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-629.html
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 применять методы социологического анализа проблем молодежи, социальной 
деформации в жизни общества; 

 анализировать и готовить предложения по предотвращению угроз и рисков 
безопасности молодежи; 

 анализировать девиации в процессе социальной адаптации и социальной инте-
грации молодежи в условиях нестабильного общества; 

 определять структурно-динамические показатели и модели развития кон-
фликтного взаимодействия; 

 составлять комплексные программы по обеспечению безопасности различных 

групп молодежи и профилактике девиантных форм поведения в молодежной среде; 
владеть: 
 методикой социологического анализа и мониторинга угроз и рисков безопас-

ности молодежи; 
 основными технологиями регулирования и разрешения социальных конфлик-

тов в молодежной среде, практикой снятия социальной напряженности. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

Тема 1. Терроризм: понятие, типология и историография. 

Тема 2. Терроризм на Ближнем и Среднем Востоке 

Тема 3. Террористические угрозы и вызовы США и Западной Европе 

Тема 4. «Исламский» терроризм на Юге России 

Тема 5. Позитивная и негативная роль СМИ в формировании образа террориста у мо-
лодого поколения. 

Тема 6. Меры по борьбе с терроризмом. 

4.Общая трудоемкость дисциплины-3 зачетные единицы –(108 ч) . 
5.Форма контроля-экзамен в 5 семестре 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01. Этническое самосознание молодежи 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Эт-

ническое самосознание молодежи», относятся знания, умения и виды деятель-
ности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в специ-
альность», «Основы социального государства и гражданского общества». Дис-
циплина «Этническое самосознание молодежи» является основой для изучения 
дисциплин «Психологические основы работы с молодежью», «Региональная и 
муниципальная молодежная политика», «Прогнозирование и предупреждение 
межнациональных конфликтов». 

Целью освоения учебной дисциплины является теоретический анализ эт-
нического самосознания в контексте его исторического развития, формирова-
ние у студентов на основе интегративного подхода системного и целостного 
представления об этнической самоидентификации; повышение компетентности 
студентов в данной сфере и подготовки их к деятельности в условиях постоян-
ного межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-610.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-614.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-619.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-622.html
http://i-r-p.ru/page/stream-library/index-625.html


115 

 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, 
рефератов и отчетов по результатам исследований по молодежной 
проблематике (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать предметную область, категориально-понятийный аппарат, содер-

жание основных этапов развития этнического самосознания, особенности этни-
ческой самоидентификации личности. 

уметь использовать полученные теоретические знания; анализировать 
основные теоретические и практические направления междисциплинарных ис-
следований этнического самосознания, проводить на основе этнодифференци-
рующих признаков этническую идентификацию. 

владеть навыками своевременного выявления назревающих этнических 
конфликтов; навыками разработки методов локализации конфликтогенных тен-
денций с их разрушительными для общества последствиями; навыками приме-
нения способов цивилизационного разрешения этнических конфликтов, кото-
рые содействовали бы достижению параметров более устойчивого развития ре-
гиона и страны в целом. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ МЕЖ-
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Понятие самосознания в гумани-
тарном знании. Понятие и сущность этнического самосознания. Этапы станов-
ления этнического самосознания. Понятия этническое самосознание и этниче-
ская идентичность. Причины роста этнической идентичности в современном 
мире. От манкуртизма (этничнеской индифферентности) к этноцентризму. Эт-
нос как психологическое понятие. История изучения этнического самосознания 
в рамках этнопсихологии. Этнопсихологические идеи в европейской науке: 
психология народов. Психологическое направление в американский этнологии. 
Сравнительно-культурный подход в социально-психологическом знании 

РАЗДЕЛ II. ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ. Подходы к 
определению понятия «молодежь». Роль молодежи в современном обществе. 
Особенности социализация молодежи. Этапы социализации. Стороны социали-
зации. Этнокультурная вариативность социализации: социализация, инкульту-
рация, культурная трансмиссия. Этнопсихологические проблемы исследования 
личности: национальнй характер и национальная ментальность.  

РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Меж-
этнические отношения и когнитивные процессы: психологические детерминан-
ты межэтнических отношений, основные компоненты этнической идентично-
сти. Язык и другие этнодифференцирующие признаки. Развитие и трансформа-
ции этнической идентичности: этапы становления этнической идентичности. 
Влияние социального контекста на этническую идентичность. Стратегии под-
держания этнической идентичности. Модели измерения этнической идентично-
сти Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. Эт-
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ноцентризм как социально-психологическое явление. Этнические стереотипы и 
процесс стереотипизации. Этнические конфликты: причины возникновения и 
процесс урегулирования. Определение и классификации этнических конфлик-
тов. Адаптация к новой культурной среде. Культурный шок. Адаптация, акку-
льтурация, приспособление. Последствия межкультурных контактов. Межкуль-
турное взаимодействие. Техника повышения межкультурной сензитивности.  

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 

Формы контроля - зачет (3 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.02.02. Связи с общественностью в кризисных ситуациях 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изуче-
ния дисциплин гуманитарного и социального цикла.  

Цель курса: сформировать у студентов системное представление о роли 
PR в прогнозировании, предотвращении, анализе и преодолении кризисных си-
туаций в общественно-политических организациях.  

3адачи учебного курса: 
- раскрыть сущность и практическую значимость ключевых понятий 

дисциплины; 
- представить существующие типологии кризисов, основные этапы разви-

тия кризисных ситуаций, возможные стратегии их преодоления; 
- охарактеризовать PR-технологии, используемые в процессе прогно-

зирования, предотвращения, минимизации последствий кризиса; 
- проанализировать механизмы коммуникативного воздействия в 

условиях кризиса, учитывая когнитивно-эмоциональную специфику поведения 
вовлеченных в ситуацию людей; 

- на основе анализа конкретных ситуаций познакомить студентов с 
вариантами разрешений кризисов средствами PR (неудачными и успешными), 
случаями положительного имиджевого эффекта от грамотного построения кри-
зисных и послекризисных коммуникаций;  

- выработать у студентов навыки практического применения принципов и 
технологий кризисных коммуникаций в общественно-политических организа-
циях. 

Требования к уровню освоения курса. В результате освоения настоящего 
курса, студенты должны: 

- знать ключевые понятия дисциплины;  
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- ориентироваться в существующих подходах к типологизации кризисов, 
к описанию этапов его развития, к разработке стратегии преодоления кризис-
ных ситуаций;  

- иметь представление о кризисных коммуникативных технологиях и 
специфике человеческого поведения в кризисных ситуациях;  

- уметь на основе анализа конкретных ситуаций (а также контент-анализа 
публикаций СМИ) определять тип и этап развития кризиса, обнаруживать его 
причину и признаки, разрабатывать стратегию его преодоления (предотвраще-
ния, минимизации) средствами PR.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и 
вырабатывать их организационные решения в области занятости, 
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 
объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи, 
умением организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 
информации (ПК-5); 

- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных 
ситуациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность 
сообществах и укрепляющие систему безопасности и мирных способов 
взаимодействия (СПК-2); 

Содержание дисциплины 

Сущность кризиса и основные подходы к определению. Диагностика кри-
зиса в контексте PR. Основные принципы кризисных коммуникаций. Основные 
направления деятельности кризисника на различных этапах развития кризиса. 
Стратегия оперативного антикризисного реагирования: разработка и реализа-
ция оперативной антикризисной PR-стратегии. Специфика управления инфор-
мационными потоками в кризисных ситуациях. Психология людей в кризисных си-
туациях в аспекте коммуникативного взаимодействия. Антикризисный PR как предкри-
зисное планирование. Антикризисный PR как превентивное реагирование. 
 Антикризисный PR как посткризисное планирование. 

Образовательные технологии. Проведение аудиторных занятий с ис-
пользованием мультимедийных технологий. Обеспечение студентов раздаточ-
ными материалами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 
Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении семи-
нарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуж-
дения рефератов. Использование интерактивных обучающих технологий мини-

тренинга, case-study, разработки проекта, работы в малых группах, деловой иг-
ры, составления портфолио на заданную тему. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля - зачет (3 семестр). 
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по  выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01. Культура межнациональных отношений в молодежной 
среде 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Культура межнациональных отношений в молодежной среде», относятся зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дис-
циплин: «Введение в специальность», «Социология». Дисциплина «Культура 
межнациональных отношений в молодежной среде» является основой для изу-
чения дисциплин «Региональная и муниципальная молодежная политика», 
«Прогнозирование и предупреждение межнациональных конфликтов», «Моло-
дежные обмены как средство межкультурной коммуникации». 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических 
и практических аспектов проблемы формирования культуры межнациональных 
отношений и толерантности в современных условиях, повышение компетент-
ности студентов в вопросах межнациональных отношений и подготовки их к 
деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во всех 
сферах жизни. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способностью оформлять и представлять результаты научно-

прикладной деятельности по молодежной тематике в соответствии с 
российскими и международными нормативными документами и стандартами, 
научными и специальными требованиями к презентации (ПК-4); 

- способностью участвовать в реализации социально-психологической 
адаптации молодых людей в организации (ПК-14); 

 - способностью и готовностью соблюдать профессиональные этические 
нормы и границы профессиональной компетентности (СПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать предметную область, категориально-понятийный аппарат, содер-

жание понятия «культура межнациональных отношений», ее структуру.  
уметь использовать полученные теоретические знания; анализировать 

основные теоретические и практические направления междисциплинарных ис-
следований культуры межнациональных отношений. 

владеть навыками разработки педагогической модели формирования 
культуры межнациональных отношений, включая цели, этапы, формы, методы 
и критерии ее сформированности. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬОГО ОБЩЕНИЯ КАК 
ЧАСТЬ ОБЩЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Культура межнациональ-
ного общения: понятие, генезис, сущность и структура. Российская обществен-
но-политическая мысль конца XIX начала XX века о нации, национальных от-
ношениях. Проблемы национального и межнационального в зарубежной со-
циологии. Некоторые методологические проблемы культуры межнационально-
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го общения в условиях становления гражданского общества. Культура межна-
ционального общения - важный фактор гармонизации национальных и межна-
циональных отношений. 

РАЗДЕЛ II. МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. Особенности воспитания 
культуры межнационального общения молодой генерации. Специфика воспи-
тания культуры межнационального общения и патриотизма в молодежной сре-
де. Психологические и эмоциональные особенности формирования культуры 
межнационального общения молодежи. 

РАЗДЕЛ III. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. 
Коллектив и личность в воспитании культуры межнационального общения мо-
лодежи. Воспитание культуры межнационального общения в семье. Гумани-
тарные (социально-политические) науки, общественные и неформальные орга-
низации в формировании культуры межнационального общения студенческой 
молодежи. Воспитание толерантности в системе высшего образования. Влияние 
этнического фактора на поведение студенчества. Опыт Кабардино-Балкарского 
госуниверситета по формированию культуры межнациональных отношений 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля – зачет (3 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.03.02. Международное молодежное сотрудничество 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Международное молодежное сотрудничество», относятся знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Исто-
рия и современное состояние молодежной политики в России и за рубежом», 
«Молодежное движение в России: история и современность». Дисциплина 
«Международное молодежное сотрудничество» является основой для изучения 
дисциплин ««Молодежные обмены как средство межкультурной коммуника-
ции», «Региональная и муниципальная молодежная политика». 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических 
и практических аспектов проблемы международного сотрудничества, повыше-
ние компетентности студентов в вопросах различных направлений междуна-
родного сотрудничества. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
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 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

  способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать содержание понятия «международное молодежное сотрудниче-

ство», его основные направления, цель и задачи молодежного сотрудничества.  
уметь использовать полученные теоретические знания; анализировать 

специфику международного сотрудничества. 
владеть навыками разработки проектов международного сотрудничества, 

навыками преодоления коммуникативных межкультурных барьеров. 
Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛО-
ДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Молодежь как особая возрастная страта. 
Молодежное международное сотрудничество как одно из направлений моло-
дежной политики в РФ. Программы международного молодежного сотрудниче-
ства, обменов в сфере работы с молодежью. Цели и основные задачи междуна-
родного молодежного сотрудничества. Продвижение фундаментальных демо-
кратических ценностей среди молодежи в процессе межкультурного общения. 
Развитие мобильности молодежи в мире. Продвижение межкультурного обуче-
ния в среде молодежи. Поощрение инициативности, предприимчивости и твор-
ческого потенциала, обеспечение неформального и неофициального общения в 
процессе международного молодежного сотрудничества. 

РАЗДЕЛ II. НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА. Образовательная, социальная, культурная и гуманитар-
ная деятельность. Деятельность, направленная на укрепление мира и сотрудни-
чества в Европе. Деятельность, направленная на обеспечение более тесного со-
трудничества и лучшего взаимопонимания между молодыми людьми в Европе, 
в особенности путем расширения обмена информацией. Деятельность, направ-
ленная на оказание взаимопомощи в Европе и развивающихся странах в куль-
турной, образовательной и социальной областях. Исследования и документация 
по молодежным проблемам. Профессиональная подготовка и повышение ква-
лификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте. Поддержка социаль-
но уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных 
и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев. Выявление 
и поддержка талантливой молодежи во всех сферах общественной, творческой 
и научной деятельности, поощрение состязательности как части инновационно-
го процесса. Поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) дви-
жения и студенческих отрядов. Международное сотрудничество со странами 
СНГ и Балтии. Основные проекты. Европейское направление. Азиатское 
направление. Основные проекты. Молодые соотечественники, проживающие за 
рубежом, как объект международного молодежного сотрудничества.  
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РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РОССИИ. Координации 
деятельности в сфере международного молодежного сотрудничества (ММС), 
общественной дипломатии и межкультурного диалога между представителями 
органов государственной власти, гражданским обществом и СМИ. Государ-
ственный вектор развития ММС и межправительственные соглашения. Органи-
зационно-ресурсное обеспечение и поддержка развития ММС и общественной 
дипломатии в России и за рубежом. Профессиональное информационное со-
провождение своей деятельности и ММС в целом. 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля - зачет (3 семестр). 
 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы консалтинга в молодежных организациях 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изуче-
ния дисциплин социального и экономического цикла.  

Цель: является формирование у студентов совокупности знаний в обла-
сти принятия тактического или стратегического решения по формированию па-
кета консультационных услуг в молодежных организациях и сформировать 
навыки по организации процесса делового консультирования. 

Основные задачи дисциплины: 
- рассмотреть содержание консалтинговой деятельности и выявить осо-

бенности консалтинга в молодежных организациях;  
- изучить этапы процесса консультирования;  
- классифицировать факторы влияющие на качество консультационной 

услуги;  
- сформировать навыки самоменеджмента специалиста-консультанта и 

проанализировать практику управления консалтинговой фирмой; 
- изучить особенности маркетинга и рекламы в консалтинговой деятель-

ности, в процессе разработки и реализации молодежных инновационных проек-
тов и программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины при изучении 
дисциплины ««Основы консалтинга в молодежных организациях» 

знать: 
сущность и назначение управленческого консультирования; 
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структуру и организацию индустрии консультирования; 
взаимоотношения консультанта и клиента; 
содержание консультационной услуги в в молодежных организациях 

уметь: 
организовать процесс консультирования, 
осуществлять консультирование в в молодежных организациях, 
планировать и реализовывать развитие профессиональных компетенций в 

области делового консультирования. 
Студент должен приобрести следующие навыки: 
работы с информацией расположенной в интернете и базах данных, 
написания отчета по проведенной консультации в молодежных организа-

циях, 
управления знанием в консультационной фирме. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 
 готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив 

в молодежной среде (ПК-9); 

 способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и 
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21); 

 способностью использовать инновационные организационные и 
управленческие технологии в работе с молодежью (ПК-22). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и назначение управленческого консультирования. 
Понятие консультирования. Особенности консультирования в в молодежных 
организациях. Консультирование и изменения. Консультирование и культура. 
Профессионализм и этика в консультировании. 

Раздел 2. Индустрия консультирования. Основные принципы управления 
в профессии консультанта. Стратегия консультационной фирмы. Маркетинг 
консультационных услуг. Затраты и гонорары. Управление проектами. Управ-
ление качеством в консультировании.  

Раздел 3. Взаимоотношения консультанта и клиента. Выбор и использо-
вание консультантов. Ассоциации консультантов. Информационные и образо-
вательные источники для консультантов. Условия контракта на проведение 
консультирования. Консультирование и интеллектуальная собственность. 

Раздел 4. Процесс консультирования. Знакомство. Диагностика. Планиро-
вание действий. Внедрение. Завершение и подготовка отчета. 

Раздел 5. Консультирование в молодежных организациях. Содержание 
консультационной услуги. Особенности составления отчета. 
консультирования. Разработка проекта.  

Раздел 6. Маркетинг и реклама в консалтинговой деятельности, в процес-
се разработки и реализации молодежных инновационных проектов и программ. 

Образовательные технологии. Проведение аудиторных занятий с ис-
пользованием мультимедийных технологий. 
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Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 
работы по усвоению учебного курса. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля - зачет (8 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Молодежные обмены как средство межкультурной 
коммуникации 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мо-
лодежные обмены как средство межкультурной коммуникации», относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «Государственная молодежная политика в РФ», «История и совре-
менное состояние молодежной политики в России и за рубежом», «Культура 
межнациональных отношений в молодежной среде», «Основы межкультурной 
коммуникации». 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических 
и практических аспектов проблемы межкультурной коммуникации, осуществ-
ляемой, в частности, посредством молодежных обменов, повышение компе-
тентности студентов в вопросах культурной традиции собственного народа и 
других стран, с целью подготовки их к деятельности в условиях постоянного 
межэтнического взаимодействия во всех сферах жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью участвовать в реализации социально-

психологической адаптации молодых людей в организации (ПК-24);  

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-29); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать содержание понятия «межкультурная коммуникация», ее структу-

ру, специфику молодежных обменов, как средства межкультурной коммуника-
ции, основные формы проведения международных молодежных встреч, цель и 
задачи молодежных обменов.  

уметь: использовать полученные теоретические знания; анализировать 
специфику межкультурной коммуникации разных народов и стран. 

владеть: навыками разработки проектов международных обменов, навы-
ками преодоления коммуникативных межкультурных барьеров. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУ-
НИКАЦИИ. «Культура» как междисциплинарная научная проблема. Коммуни-
кативная культура. Проблемы межкультурной коммуникации. Культурный 
шок. Культура межнационального общения: понятие, генезис, сущность и 
структура. Некоторые методологические проблемы изучения культуры межна-
ционального общения в условиях становления гражданского общества. Культу-
ра межнационального общения - важный фактор гармонизации национальных и 
межнациональных отношений. 
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РАЗДЕЛ II. МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ МЕЖКУЛЬТКУР-
НОГО ОБЩЕНИЯ. Молодежь как особая возрастная страта. Специфика воспи-
тания культуры межнационального общения и патриотизма в молодежной сре-
де. Продвижение фундаментальных демократических ценностей среди молоде-
жи в процессе межкультурного общения. Развитие мобильности молодежи в 
мире. Продвижение межкультурного обучения в среде молодежи. Поощрение 
инициативности, предприимчивости и творческого потенциала, обеспечение 
неформального и неофициального общения в процессе межкультурной комму-
никации. 

РАЗДЕЛ III. РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ. Международная работа с молодежью как понятие, объ-
единяющее различные формы. Молодежные встречи и молодежные обмены. 
Принцип взаимности. Двухсторонний обмен. Трехсторонние и многосторонние 
мероприятия. Программы международных молодежных обменов. Государ-
ственная поддержка молодежных обменов. Гуманитарные организации. Опыт 
Кабардино-Балкарского госуниверситета в создании условий для межкультур-
ной коммуникации, проведении молодежных (студенческих) обменов. 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч.). 
Формы контроля - зачет (8 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Технологии содействия экономической активности мо-
лодежи 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные в ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изуче-
ния дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Курс посвящен описанию технологий развития экономической активно-
сти молодежи и выявлению существенных объективных и субъективных фак-
торов, определяющих их результативность. 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 
возможностях целенаправленного воздействия на развитие, как собственной 
профессиональной траектории, так и социально-экономической активности 
субъектов деятельности в молодежной среде, в том числе о механизмах обеспе-
чения экономического благополучия молодежи и развития ее самостоятельно-
сти; об условиях профессионального самоопределения и системе профессио-
нальной ориентации молодежи; о системе социально-правовой поддержки и 
направлениях консалтинга выпускников общеобразовательных учреждений. 
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Задачами дисциплины является погружение студентов в методологию и 
практику регулирующего воздействия, в том числе в основания, методы и фор-
мы управления экономической активностью молодежи; в структуру и содержа-
ние профессионализма как результата образовательного процесса и условия 
эффективной профессиональной траектории; в оценку особенностей экономи-
ческой активности различных групп молодежи. 

Основные знания, умения, навыки, которыми должен овладеть студент  
в процессе изучения данной дисциплины, следующие: 

-экономических систем  
различного уровня (макро-, мезо-, микро-), основные подходы к опреде-

лению целей, задач и методов развития экономической активности молодежи; 
ь выявлять объективные потребности и возможности, ресурсы и 

ограничения воздействия на потенциал различных групп молодежи; 

го опыта в проектную деятельность по организации персонального или группо-
вого профессионального развития; 

профессиональной самореализации различных групп молодежи. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
 готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив  

в молодежной среде (ПК-9); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-29); 

Содержание дисциплины 

Повышение уровня экономического благополучия молодежи и ее само-
стоятельность как приоритет социальной политики. Структура социально-

экономической системы. Взаимосвязь молодежной, семейной, социальной, де-
мографической политики. Различные институциональные роли молодежи. Си-
стема управления социально-экономическими процессами. Взаимосвязь госу-
дарственного (муниципального) управления, корпоративного (отраслевого) 
управления, институтов гражданского общества.  

Государственное управление как один из механизмов гармонизации со-
стояния социально-экономической системы. Технологии публичного управле-
ния в социальной сфере. Ресурсы социально-экономической системы как ис-
точники обеспечения экономического благополучия молодежи. Молодежь как 
субъект отношений в социально-экономических процессах. 

Особенности и тенденции профессионального самоопределения молоде-
жи. Сферы реализации профессиональной траектории. Предпринимательство, 
бизнес, коммерция. Общественная деятельность, социальное проектирование, 
благотворительность и волонтерство. Политическая деятельность. Условия и 
особенности самореализации в различных видах, формах, сферах деятельности. 
Публичная политика, технологии и формы поддержки экономической активно-
сти молодежи.  
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Эффективная профессиональная ориентация и технологии подготовки 
молодежи к эффективному функционированию на рынке труда. Технологии 
профессиональной ориентации молодежи к эффективному функционированию 
на рынке труда. Профессионализм: структура, источники формирования, спо-
собы диагностики. 

Соответствие результатов образовательного процесса и потребностей 
рынка труда: проблемы и перспективы коррекции. Технологии управления 
профессиональной траекторией: взаимодействие общества с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, цивилизованное лоббирование и 
участие в правотворческом процессе, формирование эффективных коммуника-
ций, создание и реализация региональных (муниципальных) инфраструктурных 
проектов. 

Социально-правовая поддержка и консалтинг выпускников общеобразо-
вательных учреждений. Ресурсы публичных образований, бизнес-сообщества и 
инфраструктуры социализации молодежи – возможности и ограничения ис-
пользования для формирования оптимальной профессиональной траектории 
молодежи. Проблемы самоопределения молодежи и потребности рынка труда – 

возможности и перспективы гармонизации. Виды, модели, формы карьерных 
стратегий выпускников общеобразовательных учреждений. 

Образовательные технологии. Изучение дисциплины осуществляется в 
соответствии с требованиями компетентностного подхода и предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в том числе компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной рабо-
той в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающих-
ся. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216 ч.). 
Формы контроля – зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Организация волонтерского молодежного движения 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ор-
ганизация волонтерского молодежного движения», относятся знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Меж-
дународное молодежное сотрудничество», «Молодежное движение в России: 
история и современность». 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение теоретических 
и практических аспектов проблемы организации молодежного движения, в 
частности, волонтерского, повышение компетентности студентов в вопросах 
развития и поддержки благотворительной деятельности и добровольческих 
инициатив на национальном и локальном уровнях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью участвовать в организации социальных проектов 
гражданско-патриотического воспитания молодежи (ПК-17); 
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 способностью использовать на практике методы социальной 
педагогики (ПК-28); 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 
стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 
и готовность нести за них ответственность (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать содержание понятия «волонтер», основные направления, цели и за-

дачи молодежного добровольческого движения.  
уметь: использовать полученные теоретические знания; анализировать 

специфику волонтерского международного движения. 
владеть: навыками разработки проектов благотворительного междуна-

родного сотрудничества, навыками организации молодежного волонтерского 
движения. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Волонтерство: понятие, история, основные характеристики. 
Понятие волонтерства. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика. 
История волонтерства. История становления волонтерского движения в России. 
Добровольчество в разных странах. Молодежное волонтерское движение как 
форма международного сотрудничества. Система поддержки волонтера. Права 
и обязанности волонтера 

РАЗДЕЛ II. Международные волонтерские объединения. UNV (United Na-

tions Volunteers). SCI (Service Civil International). YAP (Youth Action for Peace). 

ICYE (International Cultural Youth Exchange). Alliance (Alliance of European Vol-

untary Service Organizations). CCIVS (Coordinating Committee for International 

Voluntary Service). AVSO (Association of Voluntary Service Organisation). Меж-
дународное молодежное волонтерское движение как направление социальной, 
культурной и гуманитарной деятельности в международном сотрудничестве. 
Поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения и сту-
денческих отрядов. Программа «Молодежь в Действии» (Youth in Action) и Ев-
ропейская Волонтерская Служба 

РАЗДЕЛ III. Методологические подходы к изучению добровольческого 
труда. Четыре методологические традиции в изучении добровольчества. Исто-
рическая традиция. Социетальный подход. Экономическая социология. Иссле-
дование «добровольческого труда вообще» и простого процесса волонтерского 
труда на уровне организации. 

РАЗДЕЛ IV. Организация работы с добровольцами. Привлечение добро-
вольцев (средства и методы PR). Предварительная работа перед набором доб-
ровольцев. Набор добровольцев. Текущая работа с добровольцами. 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 
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Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216 ч.). 
Формы контроля – зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Социальные программы и проекты в сфере молодеж-
ной политики 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Со-
циальные программы и проекты в сфере молодежной политики», относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
дисциплин: «История и современное состояние молодежной политики в России 
и за рубежом», «Международное молодежное сотрудничество». Дисциплина 
«Социальные программы и проекты в сфере молодежной политики» является 
основой для изучения дисциплин «Молодежные обмены как средство межкуль-
турной коммуникации», «Региональная и муниципальная молодежная полити-
ка», «Организация международного волонтерского движения». 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование целостно-
го представления об организационно-правовых основах, структуре, направле-
ниях и формах государственной молодежной политики; повышение компетент-
ности студентов в вопросах разработки и реализации социальных программ и 
социальных проектов, ориентированных на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи, международного молодежного сотрудничества, системы 
профориентации, системы работы с одаренными детьми. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность участвовать в разработке и внедрении проектов и про-
грамм по проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15); 

 способность участвовать в организации социально-проектной 
деятельности детских и молодежных общественных организаций и 
объединений (ПК-16); 

 готовность  участвовать  в социальных проектах по реализации 
молодежных программ (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать о теоретико-методологических основах, сущности, основных 

направлениях, принципах государственной молодежной политики, роль моло-
дежных общественных объединений в реализации социальных интересов моло-
дежи, о характере государственной поддержки деятельности общественных мо-
лодежных объединений; 

уметь использовать полученные теоретические знания; анализировать 
специфику социальных программ и проектов. 

владеть навыками разработки собственных социальных программ и про-
ектов.  

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Опыт и проблемы реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации. Основные направления и принципы госу-
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дарственной молодежной политики. Гуманистическая направленность социаль-
ной политики в отношении молодежи. Инновационный характер государствен-
ной молодежной политики. Субъекты и объекты, основные цели и задачи, 
принципы государственной молодежной политики. Финансово-экономический 
механизм осуществления государственной молодежной политики. Бюджетное 
финансирование: сущность и особенности. Привлечение внебюджетных 
средств для финансирования мероприятий государственной молодежной поли-
тики. Научное и информационное обеспечение государственной молодежной 
политики. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики. За-
конодательные основы государственной молодежной политики.  

РАЗДЕЛ 2. Опыт и проблемы реализации молодежной политики на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Перемещение центра тяжести законода-
тельства о молодежи и ГМП с федерального уровня на уровень субъектов РФ. 
Работа местных органов власти по осуществлению ГМП. Молодежные фонды 
как инструмент осуществления ГМП. Опыт решения социальных проблем и со-
здания условии для самореализации молодежи в городах и районах субъектов 
РФ. Органы по делам молодежи в структуре законодательной власти. Основные 
направления МП в КБР. Экономический и организационный механизмы обес-
печения МП в КБР. Органы по делам молодежи КБР: структура и функции. 

РАЗДЕЛ 3. Социальные программы и проекты для молодежи. Президент-
ская программа «Молодежь России». Государственный социальный заказ. Кон-
курс молодежный социальных программ. Программы по оказанию психолого-

педагогических услуг. Программы по трудоустройству, занятости и профори-
ентации молодежи. Программы медицинской и медико-социальной помощи 
молодежи. Программы профилактической и реабилитационной работы с под-
ростками и молодежью. Опыт и проблемы реализации молодежной социальных 
программ и проектов на региональном и муниципальном уровня. Региональные 
программы «Молодежь». Опыт проектного обеспечения социальной работы с 
молодежью в России и за рубежом. 

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений, докладов, программ и проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Формы контроля - зачет (8 семестр). 
 

Б.1.В.ДВ.06.02 Основы межкультурной коммуникации 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» является дисци-
плиной по выбору в вариативной части. 

Цель курса: обучение студентов теоретическим и практическим знаниям 
в области межкультурной коммуникации, усвоение знаний по вопросам разви-



130 

 

тия культурной восприимчивости и адекватной интерпретации вербального и 
невербального поведения в культурах Запада и Востока. 

Задачи курса:  
 представить основные понятия и подходы к изучению межкультур-

ной коммуникации; 
 обосновать взаимосвязь межкультурной коммуникации с другими 

дисциплинами, такими как социология, этнология, социальная психология, со-
циальная коммуникация, культурология; 

 ознакомить студентов с проблемными областями межкультурной 
коммуникации; 

 показать изменение характера межкультурной коммуникации в 
конкретно-исторических условиях; 

 сформировать практические навыки эффективного взаимодействия 
с представителями западных и восточных культур.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью планировать и организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

 способностью участвовать в развитии инновационных технологий в 
практике работы с молодежью (ПК-20). 

Предлагаемый курс способствует выработке знаний в области межкуль-
турного взаимодействия, актуального в разных сферах социальной жизни. Ком-
петентное владение и оперирование методами и способами коммуникации 
предполагает эффективный диалог культур, возможность самостоятельного 
анализа межкультурных конфликтов и пути их разрешения на различных уров-
нях. Практические тренинги и семинары направлены на реализацию получен-
ных теоретических знаний в области межличностных и межгрупповых контак-
тов в инокультурной среде.  

Освоение студентом теоретической и практической частей курса означает 
наличие четких представлений и знаний по основным проблемным областям 
межкультурной коммуникации. 

Содержание курса 

Межкультурная коммуникация как научная дисциплина. Понятие «куль-
тура» и его составляющие. Этнонациональные аспекты культуры. Коммуника-
ция в разных культурах. Межкультурные различия при употреблении языка. 
Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного взаимодействия. 
Теоретико-прикладной аспект межкультурной коммуникации. Кросскультур-
ные тренинги. 

Образовательные технологии. Основная методика, применяемая в це-
лях реализации программных требований дисциплины – это методика знаково-

контекстного обучения, реализуемая посредством системного использования 
профессионального контекста и последовательного насыщения образователь-
ного процесса смыслами, ценностями и фактами профессиональной деятельно-
сти. 
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Рекомендуемые методы обучения: использование проблемно-

ориентированного подхода при проведении семинарских занятий-дискуссий, 
развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения рефератов; мультимедий-
ная лекция; реферат; учебный фильм. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 
Формы контроля - зачет (8 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Экстремизм в молодежной среде  
Дисциплина «Экстремизм в молодежной среде на Юге России» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части Б-1 подготовки  
Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических навыков в области профилактики экстремизма в моло-
дежной среде. 

Задачи: 
 знакомство с теоретико-методологическими подходами в изучении фе-

номена агрессии; 

 знакомство с социально-гуманитарными и правовой практикой проти-
водействия молодежному экстремизму в России; 

 создание условий для критического осмысления текущей профилактики  
экстремизма в современной России; 
 создание условий для развития потенциала студентов по созданию соб-

ственных проектов профилактической работы 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенций выпускника.  
-  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей  
(ПК-23);  

- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситу-
ациях и социальных конфликтах, нести за них ответственность сообществах и 
укрепляющие систему безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-

2);  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Феномен агрессивности и молодежного экстремизма: теорети-
ко-методологические аспекты исследования. Теоретико-методологические под-
ходы к изучению феномена агрессии. Экстремизм и его основные научные 
трактовки.  

Раздел 2. Социально-гуманитарные и правовые практики противодей-
ствия молодежному экстремизму в России. Правовые основы борьбы с экстре-
мизмом в России. Проблемы совершенствования правовой базы. противодей-
ствия экстремизму.  

Раздел 3. Терроризм на Юге России: современные формы и меры проти-
водействие. Современные формы терроризма на Юге России. Стратегии и тех-
нологии контроля терроризма и экстремизма в молодежной среде Юга России. 

Образовательные технологии. Учебный процесс происходит с исполь-
зованием разнообразных методов организации и осуществления учебно-
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познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы 
передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотива-
ции учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); используются ак-
тивные и интерактивные формы проведения занятий: ситуационный анализ, 
ролевые игры. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.). 
Формы контроля – зачет (5 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.07.02. Конфликтогенные факторы на Юге России 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Конфликтогенные факторы на Юге России», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Культура 
межнациональных отношений на Юге России», «Основы социального государ-
ства и гражданского общества». Дисциплина «Конфликтогенные факторы на 

Юге России» является основой для изучения дисциплин «Прогнозирование и 
предупреждение межнациональных конфликтов», «Этнодемографические про-
цессы и социальная конфликтность на Юге России». 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студен-
тов системного и целостного представления об полиэтническом составе насе-
ления Северного Кавказа, основных конфликтогенных факторах, глобализации 
и локализации на Юге России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей  
(ПК-23); 

- способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уро-
вень конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему 
безопасности и мирных способов взаимодействия (СПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать предметную область, категориально-понятийный аппарат, основ-

ные конфликтогенные факторы, особенности их проявления в стране и на Юге 
России. 

уметь использовать полученные теоретические знания; анализировать 
основные теоретические и практические направления исследований конфликто-
генных факторов. 

владеть навыками выявления конфликтогенных факторов; навыками раз-
работки методов предупреждения, локализации, разрешения конфликтогенных 
тенденций; навыками выявления способов цивилизационного разрешения кон-
фликтов, которые содействовали бы достижению параметров более устойчиво-
го развития региона и страны в целом. 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Локальный конфликт: теоретико-методологические основы 
анализа. Методы эмпирических исследований локальных конфликтов. Кон-
фликтогенные факторы. Глобализация и локализация. Интерпретация конфлик-
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тогенных факторов в контексте теории «столкновения цивилизаций». Религи-
озный фактор. Миграции в контексте глобализационных процессов. «Интерна-
ционализации» конфликтов. 

РАЗДЕЛ II. Конфликтогенные факторы на Юге России в контексте взаи-
модействия русской и горской цивилизаций. Юг России: общая характеристика 
его федеральных округов. Северо-Западный и Центральный Кавказ в этнокон-
фликтном измерении. Трансформации этнокультурной ситуации на Северном 
Кавказе в ХХ –XXI вв. Межэтнические конфликты в современной политиче-
ской теории. Внутренние и внешние факторы воздействия. Воздействие кор-
рупции на конфликтогенную составляющую. Региональные политические эли-
ты и их роль в этнополитических конфликтах Северного Кавказа. 

РАЗДЕЛ III. Концепция «великого лимитрофа» и конфликтогенные фак-
торы на Юге России. Тенденции мирового развития – униполярность и много-
полярность. Религиозный синкретизм в северокавказских обществах. Деэскала-
ция конфликтов как путь стабилизации региональных социумов.  

Образовательные технологии. В учебном процессе используются сле-
дующие образовательные технологии: по организационным формам: лекции и 
практические занятия; по преобладающим методам и приемам обучения: объ-
яснение, показ- демонстрация учебного материала и анализ конкретных ситуа-
ций; а также интерактивные формы: презентация, дискуссия, разработка пре-
зентаций сообщений и докладов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.). 
Формы контроля – зачет (5 семестр). 

 

 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Коммуникативные стратегии толерантности в моло-
дежной среде 

Данная дисциплина относится к вариативной части и расширяет набор 
приобретаемых студентами навыков в области социально-культурных техноло-
гий и формирует их как специалистов-практиков социально-культурной дея-
тельности. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротер-
пимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противо-
действие им имеют для многонационального российского общества особую ак-
туальность. Дисциплина призвана обеспечить решение основных задач в сфере 
воспитания толерантного сознания и профилактики экстремистских проявле-
ний у студентов. 

Толерантность – это социальная норма гражданского общества, проявля-
ющаяся в:  

● праве быть различными всех индивидов гражданского общества;  
● обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 

политическими, этническими и другими социальными группами;  
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● уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 
народов;  

● готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 
по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Цели:  
− расширение знаний студентов в области современных социально-

культурных процессов; 
− отработка практических навыков владения технологиями, направлен-

ными на утверждение в обществе принципов толерантности и мультикультура-
лизма; 

− подготовка к профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, организационно-управленческой, производственной и со-
циально-технологической) в социальной инфраструктуре. 

Задачи:  
− рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации современ-

ности и вытекающего отсюда понимания социально-культурной деятельности, 
ее целей и задач; 

− рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной де-
ятельности, определение основных форм социально-культурных коммуника-
ций; 

− формирование представления о теоретических и практических аспектах 
толерантности, определение основных параметров толерантности как социаль-
но-культурного проекта, задающего основные направления деятельности спе-
циалистов социально-культурной сферы; 

− рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих 
утверждению в Российском обществе принципов толерантности и мультикуль-
турализма, проявлению расовой, национальной, этнической религиозной толе-
рантности. 

Связь с предшествующими дисциплинами  
Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изуче-

ния данной дисциплины: 
Иностранный язык: 
- общий английский или немецкий язык (семья, рабочий день, праздники, 

традиции, отношение к здоровью, проблемам окружающей среды, националь-
ная одежда и еда, правила поведения и пр.)  

Культурология: 
- культура как объект исследования культурологии, типология культур, 

сущность культуры, структура и функции культуры, европейская культура, ме-
сто и роль России в мировой культуре, культура и глобальные проблемы со-
временности и пр. 

Основы психологии и педагогики: 
- теория личности, ее структура, общественные отношения и межлич-

ностное общение, восприятие: виды и формы, психолого-педагогическая адап-
тация личности и пр. 
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью осознать социальную значимость своей профессии, 
стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений 
и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

 готовностью использовать социально-технологические методы при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать, что такое толерантность, какие обстоятельства современности 

делают толерантность одним из важнейших направлений и целей социально-

культурной деятельности; 
- уметь организовать мероприятия, направленные на отработку коммуни-

кативных механизмов толерантного общения; работать в коллективе, включа-
ющем различных специалистов; 

- владеть навыками работы с различными этнокультурными группами 
населения и специальными аудиториями (инвалиды, трудные подростки, люди 
пожилого возраста). 

Содержание дисциплины 

Современный мир и проблема толерантности. Коммуникации, общение, 
толерантность. Коммуникации, политика, культура. Социокультурные техноло-
гии (СКТ) социального взаимодействия. Этнические различия и мультикульту-
рализм. СКТ сохранения этнической идентичности. Личность и творчество: 
СКТ производства различий. Город как креативная среда и пространство ком-
муникаций. Клубные технологии социокультурных коммуникаций. Event-

менеджмент – синтетическая технология социокультурной коммуникации.  
Образовательные технологии. Усвоение содержания данного курса 

предполагает применение активных форм и методов обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 
Формы контроля – зачет (7 семестр). 
 

Б1.В.ДВ.08.02 Лидерство в молодежной среде 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные в ходе предшествующих учебных курсов вуза, в результате изуче-
ния дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (история, 
социология психология, экономика и др.). 

Целью освоения учебной дисциплины «Лидерство в молодежной среде» 
является изучение содержания, динамики, направленности и этапов развития  
основных форм лидерства. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании у студентов 
системного представления о генезисе, эволюции и современном состоянии фе-
номена лидерства в молодежной среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4);  
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 способность вырабатывать организационные решения проблем  
в молодежной среде (ПК-7). 

 

Содержание дисциплины 

Понятие лидерства и теории лидерства; подход с позиции личных ка-
честв;  

поведенческий подход; ситуационный подход; лидерство в молодежной 
группе; психологическая характеристика лидеров в молодежной среде; предпо-
сылки появления лидера и источники власти; функции и значение лидера; ти-
пология лидеров.  

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образо-
вательные технологии: 

 организация лекций с использованием презентаций, выполненных с 
использованием мультимедийных технологий; 

 обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материала-
ми – опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвое-
нию материалов учебного курса; 

 использование проблемно-ориентированного междисциплинарного 
подхода; 

 использование интерактивных способов взаимодействия препода-
вателя и студентов, студентов друг с другом; 

 формирование индивидуальных образовательных траекторий; 
 разработка и использование баз кейсов; 
 внедрение технологий проектного обучения. 

 Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 
 Формы контроля – зачет (7 семестр). 

 

 

ФТД  Факультативные дисциплины 

 

ФТД.В.01 Основы предпринимательской деятельности 

Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями о механиз-
ме создания собственного дела, бизнес-планировании, финансовом и кадровом 
обеспечении предпринимательской деятельности, о роли конкуренции в систе-
ме предпринимательской деятельности и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для организации предпринимательской деятельности.  

Задачи курса: сформулировать понятийный аппарат, необходимый для 
изучения дисциплины «основы предпринимательства»; обосновать роль и ме-
сто малых предприятий в современных экономических условиях функциониро-
вания; показать цели и задачи внутрифирменного предпринимательства; изло-
жить основные принципы и раскрыть содержание бизнес-плана предпринима-
тельской организации; рассмотреть принципы и методы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности. 
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Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях 
студентов, полученных при освоении дисциплины «Экономика».  

Умения и компетенции, полученные студентами в процессе освоения 
данной дисциплины обеспечивает студентам возможность реализовать свои 
знания при выполнении квалификационной работы бакалавра.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью выявлять проблемы в молодежной среде и 
вырабатывать их организационные решения в области занятости, 
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 
объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи, 
умением организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 
информации (ПК-5). 

В курсе «Основы предпринимательской деятельности» в относительно 
краткой форме раскрывается механизм предпринимательства с учетом накоп-
ленного опыта развития теории и практики в развитых западных странах, опыта 
становления предпринимательства в России, применения гражданского законо-
дательства, регулирующего организацию предпринимательской деятельности, 
основные понятия и термины, обозначающие сущность почти всех подсистем 
предпринимательства, что позволяет студентам иметь полное представление не 
только о предпринимательской деятельности, но и об условиях и факторах ее 
организации в современной конкурентной экономике. Особенностью програм-
мы курса является широкое использование действующего законодательства, 
изучение которого позволяет правильно принимать решения – от выбора орга-
низационно-правовой формы предпринимательства до процесса ликвидации 
собственного дела. Основные разделы дисциплины: Сущность, история и отли-
чительные особенности российского предпринимательства. Экономические и 
социальные цели предпринимательской деятельности. Ресурсное обеспечение 
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательских ресурсов. Со-
став имущества предприятия. Затраты как важнейший объект экономического и 
социального управления в предпринимательстве Инвестиционное обеспечение 
предпринимательской деятельности Планирование предпринимательской дея-
тельности Культура современного предпринимательства. 

Образовательные технологии: Деловые игры. Мастер -классы. Само-
стоятельная работа: изучение научных исследований, выполнение рефератов, 
индивидуальных творческих заданий. Реализация арт-проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 ч.). 
 

ФТД.В.02 Деловой иностранный язык 

Основной целью курса является практическое овладение студентом де-
ловым иностранным языком, т.е. приобретение им такого уровня коммуника-
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тивной компетенции, который позволял бы пользоваться иностранным языком 
в той или иной области профессиональной (коммерческой) деятельности, в 
непосредственном общении с зарубежными партнерами, для самообразования и 
др. Приобретение коммуникативной компетенции осуществляется в соответ-
ствии с основными положениями теории речевой деятельности и коммуника-
ции, языковой материал рассматривается как средство реализации соответ-
ствующего вида речевой деятельности, и при его отборе используется функци-
онально-коммуникативный подход, при этом весь курс иностранного языка но-
сит коммуникативно-ориентированный характер. 

Задачи курса: 
 Обучение владению навыками разговорной речи по экономической 

и деловой тематике 

 Изучение основной экономической терминологии 

 Обучение чтению со словарем литературы по деловой тематике 

 Овладение основными навыками письма, необходимыми для веде-
ния деловой корреспонденции 

 Обучение умению адекватно ориентироваться в конкретных ситуа-
циях делового общения. 

Требования к уровню освоения дисциплины сводятся к следующему. сту-
дент должен знать: 

 Основные понятия и термины на иностранном языке, связанные с 
теорией и практикой ведения бизнеса. 

 Студент должен уметь: 
 Понимать, пересказывать и обсуждать на иностранном языке мате-

риал, полученный из аутентичного источника. 
 Применять на практике языковой материал для обсуждения вопро-

сов, связанных с деловой тематикой. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-5); 

- владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефера-
тов и отчетов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-

3). 

Содержание дисциплины 

Фонетика, Грамматика, Лексика, Аудирование, Деловой этикет, Зарубеж-
ная командировка – диологи, Система платежей. Оформление заказов, Деловое 
письмо. 

Образовательные технологии. Выбор образовательных технологий для 
достижения целей и решения задач, поставленных в рамках дисциплины «Де-
ловой иностранный язык» обусловлен: необходимостью формировать у студен-
тов комплекса компетенций, как общекультурных, так и профессиональных, 
необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудни-
чества в условиях межкультурной коммуникации; 
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необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех его 
этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения иностранному языку, 
реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в 
свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликультурной 
языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с носите-
лями других культур; б) способностей студентов осуществлять различные виды 
деятельности, используя иностранный язык; в) когнитивных способностей сту-
дентов; г) готовности их к саморазвитию и самообразованию, а также способ-
ствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению своих 
профессиональных обязанностей.  

Специфика дисциплины «Деловой иностранный язык» определяет необ-
ходимость более широкого использования новых образовательных технологий, 
хотя традиционные (репродуктивные) методы, направленные на передачу опре-
делённой суммы знаний и формирование базовых навыков практической дея-
тельности с использованием преимущественно фронтальных форм работы, 
также помогают реализовывать ряд задач. Таким образом, обучение иностран-
ному языку происходит с использованием следующих образовательных техно-
логий: 

Технология коммуникативного обучения направлена, прежде всего, на 
формирование коммуникативной компетентности студентов, которая является 
базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 
коммуникации. 

Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения предпо-
лагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их ин-
дивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализо-
вывать свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических 
тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 

Технология модульного обучения предусматривает деление содержания 
дисциплины на вполне автономные разделы/модули, интегрированные в общий 
курс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в целом расши-
ряют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направлен-
ность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и по-
вышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида тех-
нологий: 

Технология использования компьютерных программ позволяет эффек-
тивно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Разработанные ком-
пьютерные программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятель-
ной работы студентов и направлены на развитие грамматических и лексических 
навыков. 

Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. Использование электронной почты и Цифрового кампуса ЮФУ 
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позволяет оказывать консультационную поддержку студентам, осуществлять 
контроль письменных работ, выполняемых студентами самостоятельно. 

Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать лич-
ностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и по-
требности учащихся. 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 
лексических, грамматических знаний в рамках модуля, уровня сформированно-
сти навыков чтения и аудирования на определённом этапе обучения. Осу-
ществление контроля с использованием технологии тестирования соответству-
ет требованиям всех международных экзаменов по английскому языку. Кроме 
того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизиро-
вать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

Проектная технология ориентирована на моделирование социального 
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в 
рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную пред-
метную область. Использование проектной технологии способствует реализа-
ции междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе 
обучения английскому языку.  

Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обуче-
ния, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за 
решение учебных задач. 

Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-
можных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и рас-
крывая личностный потенциал каждого учащегося. 

Технология развития критического мышления способствует формирова-
нию разносторонней личности, способной критически относиться к информа-
ции, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 
использованием перечисленных технологий предусматривает активные и ин-
терактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор кон-
кретных ситуаций (case study), коллективная мыслительная деятельность, дис-
куссии, работа над проектами научно-исследовательского характера и т.д. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.). 
 

ФТД.В.03 Организация массовых мероприятий для молодежи 

Цель - выработка стратегии профессионального определения в условиях 
овладения теоретическими знаниями и практическими навыками организации 
массовых мероприятий через соединение теоретического содержания с практи-
ческой работой, направленной на овладение технологией составления и прове-
дения культурно-массовых мероприятий.  

Задачи:  
– получение студентами основных представлений принципов и функций 

культурно-досуговой деятельности, ее организационной структуры, основных 
направлений и форм организации массовых мероприятий. 
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– освоение технологии создания культурно-досуговых программ, овладение ос-
новами сценарного мастерства, режиссуры, ее специфических особенностей и 
выразительных средств, психолого-педагогической установки в общении. 
– формирование у студентов знаний целостной системы культурно -досуговой 
деятельности в единстве теории, организации, методического обеспечения 
(сценарии, методика работы различных клубов, объединений и т.д.). 
– изучение механизмов работы, включающих следующую цепочку: социальный 
заказ, цель, содержание, форма, методы, средства достижения цели, субъект, 
материально-техническое и кадровое обеспечение, корректировка цели, конеч-
ные результаты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины В результате 
усвоения курса студенты должны:  

 познакомиться с основами управления культурными процессами и 
основами творческо-производственной деятельности; 

 освоить основы эффективной коммуникации и рекламной деятель-
ности; 

 познакомиться с основными принципами психологии управления; 
 сформировать навыки и приемы специфических видов культурно-

досуговой деятельности: представлять себе логику процесса организации и реа-
лизации творческого проекта, уметь использовать полученные знания по созда-
нию творческой программы, арт-проекта; 

 уметь оценить социальную практику и направления эксперимен-
тального поиска в области культурно-досуговой деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины: 

- способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать  
их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями  
и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 
информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 
взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-5); 

 способностью планировать и организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

Содержание курса 

Сущность, социальные функции и принципы культурно-досуговой дея-
тельности. Становление арт-менеджмента. Русские народные праздники и об-
ряды. История зарубежных массовых представлений. Деятельность досуговых 
учреждений в современных условиях. Основные направления, формы и методы 
организации досуга. Основы технологии культурно-досуговой деятельности. 
Творческо-производственная деятельность театрально-зрелищных предприя-
тий. Менеджмент в культурно-досуговой деятельности. Реклама в культурно-

досуговой сфере. Методика – творческий процесс в технологии культурно-

досуговой деятельности. Технологии организации шоу-программ. Драматургия 
культурно-досуговых программ. Сценарные основы технологии культурно-
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досуговой деятельности. Режиссерские основы культурно-досуговой деятель-
ности.  
Музыкальное оформление культурно-досуговых программ. 
Профессиональное мастерство специалистов культурно-досуговой деятельно-
сти. Методическое обеспечение, как выразительное средство в технологии 
культурно-осуговой деятельности. Инновационные технологии в сфере арт-

индустрии. 
Образовательные технологии: Деловые игры. Мастер -классы. Само-

стоятельная работа: изучение научных исследований, выполнение рефератов, 
индивидуальных творческих заданий. Реализация арт-проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з. е. (108 ч.). 
 

Приложение 5  
 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  ПРАКТИК 

 

Б.2.В.01.(У) Практика по получению первичных профессиональных  
умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных  умений 

и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности направлена на решение следующих задач:  

 углубление и совершенствование теоретических знаний, умений 
творчески их применять в практической деятельности с учетом специфики ра-
боты конкретного учреждения, установление связи социально-педагогической 
теории с практической профессиональной деятельностью; 

 развитие профессионального опыта организации работы с молоде-
жью; 

 ознакомление с содержанием и организацией деятельности соци-
ально-педагогических учреждений, работающих с молодежью; 

 сбор, обобщение, анализ информации, необходимой для работы с 
молодежью; 

 освоение социально-педагогических форм, методов, технологий, 
методик работы с молодежью, молодежными общественными объединениями, 
молодыми семьями и т. д., осмысление возможностей их эффективного приме-
нения в конкретном типе учреждения и с определенной категорией молодежи; 

 участие в совершенствовании, разработке, внедрении в социально-

педагогическую деятельность результатов научно - методических исследова-
ний, касающихся организации работы с молодежью, в практику; 

 приобретение опыта самостоятельной организации жизни и дея-
тельности детей и молодежи с учетом социальной ситуации их развития, разви-
тие готовности к социально-педагогическому творчеству; 
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 развитие общей и профессиональной культуры, личностных ка-
честв, необходимых организатору работы с молодежью в его профессиональ-
ной деятельности, определяющих личностную, теоретическую и технологиче-
скую готовность к ней; 

 создание условий для развития способностей, самореализации сту-
дента, формирования у него индивидуального профессионального стиля дея-
тельности, активизация личностных ресурсов для совершенствования социаль-
но-педагогического процесса; 

 анализ практики реализации моделей молодежной политики в 
учреждении, организации; 

 овладение навыками проектирования и реализации молодежных со-
циально-педагогических программ; 

 приобретение опыта планирования и организации опытно-

экспериментальной работы; 
 овладение технологиями вовлечения детей и молодежи в культур-

ную, общественно-политическую, экономическую жизнь общества; 
 выработка творческого научно-исследовательского подхода к дея-

тельности организатора работы с молодежью, потребности в самообразовании 
и саморазвитии; 

 изучение и активное использование различных социально-

педагогических и психолого-педагогических методов и технологий, используе-
мых в практической деятельности; 

 выработка способности, склонности к рефлексивной деятельности, 
развитие умения анализировать и оценивать собственную профессиональную 
деятельность и деятельность коллег. 

В результате прохождения учебной практики студенты- бакалавры осваи-
вают следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6 

В результате прохождения практики студенты должны: 
Знать:  
- основную внутреннюю нормативную документацию, регламенти-

рующую деятельность органа, учреждения сферы молодежной политики 
(Устав, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и 
др.); 

- основные направления и профессиональные роли деятельности 
специалиста по работе с молодежью; 

- актуальную проблематику деятельности по организации работы с 
молодежью на всех уровнях власти; 
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- основы организации и прохождения государственной и муници-
пальной службы в органах государственной и муниципальной власти по делам 
молодежи, ознакомиться с реестром государственных и муниципальных долж-
ностей, их статусом и квалификационными требованиями; 

- правовые основы деятельности органов государственной и муници-
пальной службы по работе с молодежью, структуру и нормативные документы, 
регламентирующие правовые положения соответствующего государственного 
(муниципального) учреждения или подразделения; 

- основные направления и профессиональные роли деятельности 
специалиста по работе с молодежью; 

- основную внутреннюю нормативную документацию, регламенти-
рующую деятельность органа, учреждения сферы молодежной политики 
(Устав, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и 
др.); 

- права, обязанности и функции основных структурных подразделе-
ний и работников органа, учреждения сферы молодежной политики; 

- принципы организации и основные направления деятельности ор-
гана, учреждения сферы молодежной политики; 

- правила работы со служебными документами; 
- основные показатели эффективности управления организацией; 
- систему подбора и передвижения кадров в органе, учреждении сфе-

ры молодежной политики. 
Уметь: 
- сформировать и совершенствовать личностные качества, необходи-

мые специалисту по работе с молодежью; 
- анализировать и обобщать данные научно-методической литерату-

ры, передовой педагогический опыт; 
- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой основе профессиональной деятельности; 
- изучать отдельные аспекты исследуемой проблемы; 
- анализировать управление органом, учреждением молодежной сфе-

ры с позиций эффективности его деятельности; 
- формировать и совершенствовать личностные качества, необходи-

мые специалисту по работе с молодежью; 
- адаптироваться к условиям органа, учреждения сферы молодежной 

политики; 
- планировать деятельность органа, учреждения сферы молодежной 

политики; 



145 

 

- описывать систему разработки и принятия решений в органе, учре-
ждении сферы молодежной политики; 

- разрабатывать актуальную для деятельности органа, службы моло-
дежной сферы исследовательскую тематику; 

- описывать систему учета и отчетности в органе, учреждении сферы 
молодежной политики. 

Владеть: 
- методами анализа конкретных ситуаций в работе с молодежью; 
- методами описания и анализа организационной структуры и право-

вого положения органа, учреждения сферы молодежной политики; 
- практическим опытом проведения лекций, бесед, практических за-

нятий на темы, способствующие развитию информированности, кругозора, об-
щественного самосознания разных возрастных категории молодежи; 

- методами разработки приоритетными молодежными проектами; 
- методами ознакомления с литературой, в которой освещается оте-

чественный и зарубежный опыт деятельности органа, учреждения молодежной 
сферы; 

- методами описания и анализа организационной структуры и право-
вого положения органа, учреждения сферы молодежной политики; 

- методами анализа конкретных ситуаций в работе с молодежью; 
- методами оценки уровня информационного обеспечения в органе, 

учреждении сферы молодежной политики; 
- методами устанавливать отношения с коллегами; 
- методами составления информационных обзоров; 
- методами управления персоналом в органе, учреждении сферы мо-

лодежной политики.  
Структура и содержание практики 

Организация и проведение практики строится с учетом следующих 
факторов:  

 практика должна иметь личностно-ориентированный характер, т.е. 
направлена не только на безусловное выполнение всех программных требова-
ний, но и на развитие будущего специалиста как социально сильной, автоном-
ной и профессионально-компетентной личности; 

 практика должна носить комплексный характер, т.е. студент должен 
последовательно включаться во все сферы, связанные с организацией работы с 
молодежью, и иметь возможность заниматься всеми основными видами рабо-
ты;  

 практика должна быть поэтапной и усложняющейся, т.е. начинаться 
с общего знакомства с обязанностями специалиста по работе с молодежью, вы-
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полнением отдельных поручений в качестве организатора и заканчиваться вы-
полнением обязанностей управленца в сфере организации работы с молодежью 
в полном объеме;  

 практика должна быть творческой, т.е. направленной на развитие у 
студента исследовательских способностей, умений и навыков действовать в не-
стандартной ситуации. 

Общее организационно-методическое руководство практикой осуществ-
ляет руководитель практики, который назначается из наиболее опытных препо-
давателей. 

Практика начинается с проведения установочной конференции и закан-
чивается итоговой научно-практической конференцией. 

Перед началом практики студент должен получить направление директо-
ра института на практику, программу и методические указания по организации 
и прохождению учебно-ознакомительной практики.  

Направление на практику выдается студенту после его ознакомления с 
программой практики и методическими указаниями, а также его обязательного 
собеседования с руководителем практики, который делает отметку своей под-
писью в дневнике практики о проведенном собеседовании. Студент должен по-
ставить в известность руководителя практики о месте и времени ее прохожде-
ния. 

По всем вопросам организации и прохождения практики студент получа-
ет консультацию у методиста. 

При прохождении учебной практики студент обязан своевременно вы-
полнять задания, предусмотренные программой практики, указания руководи-
телей практики; подчиняться действующим в учреждении правилам внутренне-
го распорядка; студент ведет дневник практики, а по окончании практики со-
ставляет отчет о ее прохождении, приложив к отчету документы, указанные в 
программе практики по соответствующей специализации, а также характери-
стики. 

По завершении практики студент обязан в течение недели представить 
отчетную документацию, на основании которой руководители практики оцени-
вают общий объем выполненной работы и степень ее эффективности и значи-
мости: дневник прохождения практики, отчет о практике, отзыв-

характеристику с указанием занимаемой должности и оценкой своих долж-
ностных обязанностей. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216ч.), 2 семестр. 
 

Б.2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Целями практики являются: 
-совершенствование профессиональных знаний, умений и личностных 

качеств у студентов; 
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-овладение различными видами профессиональной деятельности на 
уровне, соответствующем квалификации; 

-формирование мотивационной, познавательной, теоретической и органи-
зационно-технологической готовности студентов к будущей профессиональной 
деятельности; их подготовка к проведению исследований научно-

методического и научно-исследовательского характера по разным проблемам 
организации деятельности с определенными категориями детей и молодежи. 

Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по 
подготовке бакалавров в соответствии с ОПОП, обеспечивает системно-

деятельностный подход в подготовке бакалавров в области организации работы 
с молодежью и проводится в учреждениях, предприятиях и организациях раз-
личных отраслей производства и управления, а также форм собственности, 
объектом деятельности которых является молодежь. 

В рамках прохождения учебной практики, студенты участвуют в решении 
следующих задач: 

Развитие инновационных технологий в практике работы с молодежью. 
 Эффективное вовлечение молодых людей в экономическую, обще-

ственно-политическую, культурную жизнь общества. 
 Поддержка развития творческих способностей молодежи. 
 Консультирование по применению нормативно-правовых докумен-

тов в сфере государственной молодежной политики. 
Знания, которыми должны овладеть студенты в период практики: 
 теоретических основ, содержания и специфики деятельности того 

или иного социально-педагогического учреждения для молодежи, особенностей 
контингента, с которым он работает; 

 основных молодежных проблем, тенденций социализации подрас-
тающего поколения и возможностей учреждения в их решении; 

 должностных обязанностей специалиста по организации работы с 
молодежью, морально-этических требований к его деятельности; 

 современных проблем общества, конкретного социума, своей роли 
и своих возможностей в их решении; 

 нормативно-правовой базы организации работы с молодежью, от-
ражающей молодежную политику на федеральном и региональном уровнях, 
уровне деятельности учреждений и специалистов с данной категорией населе-
ния; 

 форм и направлений сетевого взаимодействия базы практики с дру-
гими учреждениями, занимающимися решением проблем молодежи, 

 особенностей, направлений, содержания, форм, методов, техноло-
гий деятельности специалиста по работе с молодежью. 
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Умения и навыки практической работы, которыми должны овладеть сту-
денты: 

 оценить социальную роль учреждения, его значения в решении 
проблем молодежи, положительные и отрицательные стороны в его работе, 
определять возможные пути совершенствовании его деятельности в этом 
направлении; 

 наблюдать и анализировать деятельность специалиста по работе с 
молодежью в учреждении; 

 анализировать нормативно-правовые основы деятельности учре-
ждения, специалистов, работающих в нем; 

 выявлять типичные проблемы различных групп молодежи, в том 
числе, обращающихся в учреждение или организацию; 

 вступать в конструктивное продуктивное общение с клиентами, 
проявлять толерантность в общении с коллегами и разными категориями моло-
дежи; 

 участвовать в совместной работе со специалистами по решению 
молодежных проблем, выполнять порученные им задания; 

 составлять и реализовывать комплексную программу социально-

педагогической поддержки молодежи, индивидуальный план работы, четко и 
аргументировано охарактеризовать результаты своей деятельности в период 
практики, представлять впечатления и полученные сведения в отчетной доку-
ментации; 

 анализировать и оценивать собственную деятельность во время 
практики; использовать теоретические знания в практической деятельности, в 
том числе научно-исследовательской, с молодежью, научно анализировать со-
держание, результаты деятельности учреждения и специалистов, работающих в 
них. 

 знание основ методологии научного исследования; 
 умение формулировать методологический аппарат исследования, 

выбирать необходимые методы и методики исследования; 
 умение осуществлять аналитическую и опытно-экспериментальную 

исследовательскую деятельность; 
 умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся данных теоретико-методологического ха-
рактера; 

 умение вести библиографическую работу с привлечением совре-
менных информационных и коммуникационных технологий; 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  
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ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-1. ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-18, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27,ПК-28, ПК-29, ДПК-2, ДПК-3  

Содержание практики 

Практика должна иметь личностно-ориентированный характер, т.е. 
направлена не только на безусловное выполнение всех программных требова-
ний, но и на развитие будущего специалиста как социально сильной, автоном-
ной и профессионально-компетентной личности; 

практика должна носить комплексный характер, т.е. студент должен по-
следовательно включаться во все сферы, связанные с организацией работы с 
молодежью, и иметь возможность заниматься всеми основными видами рабо-
ты;  

практика должна быть поэтапной и усложняющейся, т.е. начинаться с 
общего знакомства с обязанностями специалиста по работе с молодежью, вы-
полнением отдельных поручений в качестве организатора и заканчиваться вы-
полнением обязанностей управленца в сфере организации работы с молодежью 
в полном объеме;  

практика должна быть творческой, т.е. направленной на развитие у сту-
дента исследовательских способностей, умений и навыков действовать в не-
стандартной ситуации. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216ч.). 4 семестр 

 

 

Б2.В.03 (П) Научно-исследовательская работа 

1. Целью научно-исследовательской практики является формиро-
вание и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 
специальным дисциплинам, овладение необходимыми профессиональными 
компетенциями по избранному направлению подготовки. 

Научно-исследовательская практика призвана обеспечить тесную связь 
между научно-теоретической и практической подготовкой баклавров, дать им 
первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для форми-
рования практических компетенций. 

Задачи научно-исследовательской практики  
Основной задачей научно-исследовательской практики является приобре-

тение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор не-
обходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Во время научно-исследовательской практики студент должен 

 

изучить: 

информационные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-
пользования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

методы моделирования и исследования социально-экономических про-
цессов; 
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методы анализа и обработки статических данных; 
информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
требования к оформлению научно-технической документации; 
 

выполнить: 

анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований; 
сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественны-

ми и зарубежными аналогами; 
анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
За время научно-исследовательской практики студент должен в общем 

виде сформулировать тему выпускной квалификационной работы и обосновать 

целесообразность ее разработки. 
В результате прохождения научно-исследовательской практики студент 

должен закрепить полученные теоретические знания; обобщить и критически 
оценить результаты, полученные отечественными и зарубежными исследовате-
лями, выявить перспективные направления; представить актуальность, теоре-
тическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 
для выбранного объекта исследования; самостоятельно разработать программу 
для проведения исследования. 
В результате прохождения учебной практики студенты- бакалавры осваивают 
следующие компетенции:  

ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 ; ПК-3 ; ПК-4 ; ПК-5; ПК-6 ; ПК-7; ПК-

8; ПК-14 ; ПК-18 ; ПК-21; ПК-23; ПК-24 ;  ПК-25 ; ПК-26; ПК-27; ДПК-1; ДПК-

3. 

Структура и содержание практики 

В процессе реализации основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 39.03.03 - Орга-
низация работы с молодежью могут использоваться формы организации обра-
зовательного процесса, связывающие научно-исследовательскую и учено-

воспитательную деятельность. Готовность бакалавра к научно-

исследовательской деятельности предполагает:  
- знание основ методологии научного исследования;  
- умение формулировать исследовательскую задачу, выбирать необходи-

мые методы и методики исследования;  
-умение осуществлять аналитическую и опытно-экспериментальную ис-

следовательскую деятельность;  
-умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся данных;  
- умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  
- умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с при-
влечением современных средств редактирования и печати.  
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Студенту предоставляется возможность принимать участие в следующих 
индивидуальных, групповых и коллективных формах научно-

исследовательской работы: 
- предметные кружки, проблемные группы; 
- выступление с докладами на семинарах, конференциях, «круглых сто-

лах», форумах и других студенческих научных мероприятиях с участием пре-
подавателей университета, работодателей, руководителей от баз практик, ве-
дущих специалистов-практиков; 

- публикация статей, тезисов в научных отечественных и зарубежных из-
даниях; 

- состязательные мероприятия студентов (предметные олимпиады, вы-
ставки, конкурсы проектов и прочее), проводимые в российских и зарубежных 
вузах;  

- участие в научно-исследовательских, научно-методических, творческих 
проектах; 

- самостоятельный научный поиск в рамках подготовки выпускной ква-
лификационной работы бакалавра. 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 
информации, специальной литературы и статистических данных по приоритет-
ной теме факультета, кафедры;  

Организация и проведение практики строится с учетом следующих 
факторов:  

Общее организационно-методическое руководство практикой осуществ-
ляет руководитель практики, который назначается из наиболее опытных препо-
давателей. 

Практика начинается с проведения установочной конференции и закан-
чивается итоговой научно-практической конференцией. 

Перед началом практики студент должен получить направление директо-
ра института на практику, программу и методические указания по организации 
и прохождению учебно-ознакомительной практики.  

Направление на практику выдается студенту после его ознакомления с 
программой практики и методическими указаниями, а также его обязательного 
собеседования с руководителем практики, который делает отметку своей под-
писью в дневнике практики о проведенном собеседовании. Студент должен по-
ставить в известность руководителя практики о месте и времени ее прохожде-
ния. 

По всем вопросам организации и прохождения практики студент получа-
ет консультацию у методиста. 

При прохождении учебной практики студент обязан своевременно вы-
полнять задания, предусмотренные программой практики, указания руководи-
телей практики; подчиняться действующим в учреждении правилам внутренне-
го распорядка; студент ведет дневник практики, а по окончании практики со-
ставляет отчет о ее прохождении, приложив к отчету документы, указанные в 
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программе практики по соответствующей специализации, а также характери-
стики. 

По завершении практики студент обязан в течение недели представить 
отчетную документацию, на основании которой руководители практики оцени-
вают общий объем выполненной работы и степень ее эффективности и значи-
мости: дневник прохождения практики, отчет о практике, отзыв-

характеристику с указанием занимаемой должности и оценкой своих долж-
ностных обязанностей. 

Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216ч.). 
 

 

Б.2.В.04 (Пд) Преддипломная  практика 

В результате прохождения практики студенты знакомятся с формами и 
методами аналитической, профилактической, развивающей работы с различ-
ными типами молодежи, учреждениями, проводящими эту работу, и приобре-
тают практические навыки управления и организации деятельности в молодеж-
ной сфере. 

Цель практики – совершенствование профессиональных знаний и умений 
студентов и на их основе овладение видами профессиональной деятельности, 
соответствующими квалификации бакалавр по направлению подготовки 
39.03.03 «Организация работы с молодежью», в процессе самостоятельной ра-
боты. 

Практика направлена на решение следующих задач: 
- углубление и совершенствование теоретических знаний и установление 

из связи с практической деятельностью, приобретение профессионального опы-
та; 

- ознакомление с содержанием и организацией деятельности молодеж-
ных, общественных организаций, учреждений; деятельностью специалистов по 
работе с молодежью; 

- сбор, обобщение, анализ информации, необходимой для работы с моло-
дежью; 

- развитие личностных качеств, необходимых организатору работы с мо-
лодежью в его профессиональной деятельности; 

- освоение современных технологий индивидуальной, групповой и кол-
лективной работы с различными категориями молодежи; 

- формирование у студентов творческого и исследовательского подходов 
к профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-

29, ДПК- 2 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения прак-
тики 

Знать:  
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 правовые нормы и нормы морали, этические требования к профес-
сии;  

 способы самовоспитания и самообразования;  
 основы коллективной деятельности, методы управления коллекти-

вом;  
 структуру устного выступления и письменного текста;  
 основные направления исследований молодежных проблем; 
 механизмы адаптации молодых людей, способы регулирования 

конфликтов, содержание и цели деятельности политических и общественных 
движений молодежи;  

 особенности организации работы в различных сферах жизни моло-
дежи, технику выработки решения, правовые основы взаимодействия, структу-
ру процесса гражданско-патриотического воспитания, досуговой деятельности;  

 методы экспертной оценки, процедуру консультирования, методы 
социальной педагогики. 

Уметь: 
 соблюдать нормы права и морали в профессиональной деятельно-

сти; пользоваться культурными ценностями;  
 устанавливать деловые отношения, вовлекать молодых людей в 

коллективную деятельность;  
 излагать профессиональную информацию последовательно на рус-

ском языке;  
 собирать эмпирически и систематизировать полученные данные ис-

следований;  
 отбирать социальные технологии и методы для решения проблем 

молодежи; организовать деятельность молодежной группы различного профи-
ля, выявлять проблемы деятельности и вырабатывать решения по их профилак-
тике;  

 провести анализ и оценку социального проекта. 
Владеть:  

 способами выявления уровня воспитанности, приемами вос-
питания правовой и нравственной культуры у молодого человека;  

 информацией о культурных ценностях своего социума;  
 информацией об этапах развития коллектива, в котором рабо-

тает, приемами управления и развития коллектива; 
 приемами поиска и представления аргументов, навыками уст-

ной презентации, медиапрезентации;  
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 навыками составления текстов выступлений, публикаций, до-
кладов на семинарах и конференциях;  

 технологий социального проектирования инновационной дея-
тельности; приемами организации массовых мероприятий различной 
направленности, методами информирования молодежи, способами под-
держки общественных инициатив молодежи; 

 технологией социального проектирования, информацией о 
способах государственной и общественной поддержки молодежных ини-
циатив. 
В ходе практики студент должен изучить в комплексе основные процессы 

организации работы с молодежью и провести организацию коллективного ме-
роприятия в соответствии с потребностями различных слоев молодежи (рабо-
тающей молодежи, учащейся, неадаптированной, служащей и др.) и социаль-
ными возможностями и условиями практики. 

Содержание практики: 
Знакомство с учреждением или организацией, где проходит практика, ру-

ководителем практики от принимающей стороны, коллективом специалистов. 
Изучение основных нормативно-правовых актов и других организацион-

но-правовых документов, регламентирующих деятельность организации (учре-
ждения). 

Изучение перспективного и годового планов работы организации (учре-
ждения). 

Составление плана индивидуальной работы студента на время практики. 
Изучение технологий работы с молодежью, используемых методов и 

форм работы в данной организации. 
Сбор материалов для характеристики учреждения или организации. 
Участие в повседневной работе учреждения или организации. 
Подготовка и проведение отчетных мероприятий. 
Оформление отчетной документации по итогам практики. 
Общее задание практики: 
 описать особенности, потенциал и составить статистические харак-

теристики молодежного слоя организации, предприятия, учреждения, на кото-
ром организована практика; 

 организовать (или участвовать) тематическую коллективную дея-
тельность в соответствии с потребностями и потенциалом различных слоев мо-
лодежи (студенческие отряды, площадки по месту жительства, выставки, тема-
тические акции, проекты, агидбригады и пр.); 

 проявить в соответствии с профилем деятельности предприятия: 
а) навыки профилактической работы с молодежью (сбор статистического 

материала, участие в профилактических акциях, диагностика асоциальных яв-
лений и др.); 
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б) навыки в развитии предпринимательских способностей (провести ана-
литическую оценку инновационных или других возможностей предприятия, 
фирмы, бизнеса и др.); 

в) навыки участия и ведения парламентской, политической деятельности 
(участвовать в работе молодежного парламента, молодежной инициативе, в со-
циальных проектах, например, «Добрые дела» и др.); 

г) в развитии творческих способностей молодежи, навыки участия в не-
коммерческих организациях и др.  

 - разработать информационный материал и оформить его в реклам-
ном виде (листок, памятку, буклет, рекламную продукцию и др. материалы, ре-
кламирующие, пропагандирующие здоровый образ жизни, экологическую гра-
мотность, нравственные ценности, патриотизм, творчество, влияние семьи в 
воспитании молодежи или информирующие и обучающие молодежь в про-
блемных вопросах). 

По завершению практики студент готовит аналитическое обоснование 
проведенных видов и форм деятельности в соответствии с потенциалом и по-
требностями молодежи.  

Общая трудоемкость дисциплины - 12 з.е. (432ч.), 8 семестр 

 
 

Приложение 6  

Государственная итоговая аттестация 

 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 636 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. № 86 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. № 636», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок про-
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ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», федеральными гос-
ударственными образовательными стандартами высшего образования. 

2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  
39.03.03 – Организация работы с молодежью включает государственный экза-
мен и защиту выпускной квалификационной работы. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания.  

4. Компетентностная характеристика выпускника по направлению подго-
товки 39.03.03 – Организация работы с молодежью.  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сфор-
мированности следующих компетенций выпускников: 

общекультурные компетенции      
общепрофессиональные компетенции 

профессиональные компетенции  

дополнительные компетенции, установленные вузом. 
II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
39.03.03 - ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

 Государственный экзамен по направлению подготовки 39.03.03- Органи-
зация работы с молодежью  проводится в устной форме. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обуча-
ющихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Паспорт компетенции по направлению подготовки 39.03.03- Организация 
работы с молодежью  профиль: Технологии конфликтменеджмента в молодежной 
сфере. 

Паспорт компетенций  
код Формируемая 

компетенция 

Этапы формирования 
компетенции 

Содержание этапа формирования ком-
петенции 

ОК-1 Способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренче
ской позиции; 
 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: философские основы профессио-
нальной деятельности; основные философ-
ские категории и проблемы человеческого 
бытия  

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые фило-
софские проблемы; системно анализиро-
вать и выбирать социально-

психологические концепции; 
Завершающий этап 

(навыки) 
Владеть: навыками работы с основными 
философскими категориями; технологиями 
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приобретения, использования и обновле-
ния философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 

ОК-2  

 

Способность 
анализировать 
основные 
этапы и 
закономерност
и 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции; 
 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: процесс историко-культурного раз-
вития человека и человечества; всемирную 
и отечественную историю и культуру; осо-
бенности национальных традиций, тек-
стов; движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе; политическую ор-
ганизацию общества. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: определять ценность того или ино-
го исторического или культурного факта 
или явления; уметь соотносить факты и 
явления с исторической эпохой и принад-
лежностью к культурной традиции; прояв-
лять и транслировать уважительное и бе-
режное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям; ана-
лизировать многообразие культур и циви-
лизаций; оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: навыками исторического, ис-
торико-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определе-
ния места профессиональной деятель-
ности в культурно-исторической пара-
дигме; навыками бережного отношения 
к культурному наследию и человеку; 
информацией о движущих силах исто-
рического процесса; приемами анализа 
сложных социальных проблем в контек-
сте событий мировой истории и совре-
менного социума. 

ОК-3  

 

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельн
ости; 
 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: 
- базовые экономические понятия, объек-
тивные основы функционирования эконо-
мики и поведения экономических агентов ; 
знать основные виды финансовых инсти-
тутов  и финансовых инструментов, осно-
вы функционирования финансовых рын-
ков 

- условия функционирования националь-
ной экономики, понятия  и факторы эко-
номического роста  
- знать основы российской налоговой си-
стемы 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: 
-  анализировать финансовую и экономи-
ческую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в про-
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фессиональной сфере, 
 -  оценивать процентные, кредитные, кур-
совые, рыночные, операционные, обще-
экономические, политические   риски не-
благоприятных экономических и полити-
ческих событий для профессиональных 
проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным финансовым 
планированием  
- искать и собирать финансовую и эконо-
мическую информацию. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть:  
- методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, исполь-
зования экономических знаний в профес-
сиональной практике 

ОК-4  

 

Способность 
использовать 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельн
ости; 
 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: систему отечественного законода-
тельства; основные положения междуна-
родных документов и договоров, Консти-
туции РФ, других основных нормативно-

правовых документов; механизмы приме-
нения основных нормативно-правовых ак-
тов; тенденции законотворчества и судеб-
ной практики. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: оперативно находить нужную ин-
формацию в международных документах, 
нормативно-правовых актах, рекоменда-
тельных документах, грамотно её исполь-
зовать; с позиций правовых норм анализи-
ровать конкретные ситуации, возникаю-
щие в повседневной практике; анализиро-
вать и оценивать законодательные иници-
ативы; принимать адекватные решения 
при возникновении критических, спорных 
ситуаций 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: навыками применения право-
вых знаний в текущей профессиональ-
ной деятельности 

ОК-5 Способность к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: - систему современного русского и 
иностранного языков; нормы словоупо-
требления; нормы русской грамматики и 
грамматики иностранного языка; орфогра-
фические нормы современного русского 
языка и изучаемого иностранного языка; 
нормы пунктуации и их возможную вари-
антность;  
- литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка: 
- специфику различных функционально-
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о 
взаимодействи
я; 

 

смысловых типов речи (описание, повест-
вование, рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения логи-
ческой связности письменного и устного 
текста. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь:  
– создавать устные и письменные, моноло-
гические и диалогические речевые произ-
ведения научных и деловых жанров с уче-
том целей, задач, условий общения, вклю-
чая научное и деловое общение в среде 
Интернет; 
- свободно общаться и читать оригиналь-
ную монографическую и периодическую 
литературу на иностранном языке по про-
фессиональной тематике и статьи из газет 
и журналов, издаваемых на иностранных 
языках и в сети Интернет. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подго-
товки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности  
- культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта 
с носителями языка с целью быть понятым 
по широкому кругу жизненных и профес-
сиональных вопросов. 

ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия; 

 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: -  структуру общества как сложной 
системы; 
- особенности влияния социальной среды 
на формирование личности и мировоззре-
ния человека; 
- основные социально-философские кон-
цепции и соответствующую проблематику. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь:  
-  корректно применять знания об обще-
стве как системе в различных формах со-
циальной практики; 
- выделять, формулировать и логично ар-
гументировать собственную мировоззрен-
ческую позицию в процессе межличност-
ной коммуникации с учетом ее специфики; 
- самостоятельно анализировать различные 
социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философ-
ских подходов. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: 
- способностями  к конструктивной крити-
ке и самокритике.  
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- умениями работать в команде, взаимо-
действовать с экспертами в предметных 
областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать социаль-
ные и этические обязательства.  

ОК-7 Способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию; 

 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: 
- пути и средства профессионального са-
мосовершенствования: профессиональные 
форумы, конференции, семинары, тренин-
ги; магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, направлен-
ных на формирование аналитического и 
логического мышления;  
- правовые, экологические и этические ас-
пекты профессиональной деятельности;  
- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 
развития; 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: 
- анализировать информационные источ-
ники (сайты, форумы, периодические из-
дания); 
- анализировать культурную, профессио-
нальную и личностную информацию и ис-
пользовать ее для повышения своей ква-
лификации и личностных качеств. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: навыками организации самооб-
разования, технологиями приобретения, 
использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессио-
нальных знаний. 

ОК-8 Способность 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности; 

 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: 
основные методы физического воспитания 
и укрепления здоровья. 

Продвинутый этап 
(умения) 

 Уметь:  
- регулярно следовать им в повседневной 
жизни, заботиться о своем здоровье и здо-
ровье окружающих 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть:  
- навыками и средствами самостоятельно-
го, методически правильного достижения 
должного уровня физической подготов-
ленности. 

ОК-9 Способность 
использовать 
приемы первой 
помощи, мето-
ды защиты в 
условиях чрез-
вычайных си-

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать:  
- цель, задачи и структуру службы меди-
цины катастроф;  
- методы и приемы самопомощи, взаимо-
помощи и доврачебной помощи в ЧС при-
родного, техногенного, социального и 
биолого-социального характера; - методы 
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туаций. транспортировки поражённых и больных; 
знать основы ухода за больным. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь:  
- использовать все виды аптечек для ока-
зания самопомощи, взаимопомощи и 
доврачебной помощи;  
- уметь пользоваться простейшими сред-
ствами индивидуальной защиты; пользо-
ваться табельными средствами индивиду-
альной защиты;  
- осуществлять различные виды транспор-
тировки поражённых и больных. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть:  
- приемами оказания доврачебной помощи 
при травмах; 
-  приемами оказания помощи в очаге бак-
териологического,  химического или ради-
ационного поражения;  
- приемами использования простейших и 
табельных индивидуальных средств защи-
ты. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 1 Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиона
льной 
деятельност
и на основе 
информацио
нной и 
библиограф
ической 
культуры с 
применение
м 
информацио
нно-

коммуникат
ивных 
технологий 
и с учетом 
требований 
информацио
нной 
безопасност
и; 
 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: основные методы и средства по-
лучения информации, возможности ис-
пользования информационных техноло-
гий в образовательной деятельности, ме-
тодику составления списка использован-
ной литературы в соответствии с дей-
ствующими стандартами, основы инфор-
мационного мировоззрения;  

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: использовать полученные знания 
и практические навыки для решения ак-
туальных профессиональных задач, при-
менять методы сбора и анализа данных; 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть:  навыками получения необхо-
димой информации из различных типов 
источников, навыками оформления ссы-
лок, сносок и библиографического спис-
ка. 

ОПК - 2 Способность 
осознать 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: 
- основных научных понятий деятельно-
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социальную 
значимость 
своей 
профессии, 
стремление 
к 
выполнению 
профессиона
льной 
деятельност
и, к поиску 
решений и 
готовность 
нести за них 
ответственн
ость 

сти, мотивации, сознания, личности, их 
определений. 
- основ профессиональной деятельности 
сотрудника в сере ОРМ 

- знать основные закономерности взаи-
модействия человека и общества 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: 
- уметь использовать различные формы, 
виды устной и письменной коммуника-
ции на родном языке в учебной и про-
фессиональной деятельности 

- анализировать научные проблемы ис-
следования в сфере ОРМ 

 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: 
- навыками Самодостаточные ценности 
— это ценности-цели, включающие твор-
ческий характер труда в сфере ОРМ, пре-
стижность, социальную значимость, от-
ветственность перед государством, воз-
можность самоутверждения. 
- развить профессионально значимые 
свойства и качества личности - студента, 
необходимые для его собственной про-
фессиональной деятельности 

- логико-методологическими, психологи-
ческими и педагогическими основами 
аргументации, мастерства убеждения и 
дискуссии как составляющих публичного 
выступления 

- технологиями приобретения, использо-
вания и обновления гуманитарных, зна-
ний; 
- технологиями профессионального ро-
ста; 
- совокупностью знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности, 
порождающих готовность будущего спе-
циалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой 
ситуации; 
- педагогической направленностью и осо-
знанием социальной значимости будущей 
профессиональной деятельности. 

ОПК - 3 Готовность 
необходимо
сти и 
способность 
к 
непрерывно
му 
профессиона

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: 
- понятие и методы самоанализа, само-
обучения и самовоспитания личности 

Продвинутый этап 
(умения) 

 Уметь:  
- реализовывать основные способы само-
воспитания; применять методы и сред-
ства познания для интеллектуального 
развития, профессиональной 
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льному 
саморазвити
ю и 
самосоверше
нствованию 
в течение 
всей жизни 

компетентности 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть:  
- навыками анализа и оценки эффектив-
ности самоанализа и результатов само-
обучения и самовоспитания; навыками 
повышения своего мастерства в выпол-
нении профессиональной деятельности и 
в повышении квалификации в соответ-
ствии с актуальными тенденциями в об-
ласти профессиональных знаний. 

ОПК - 4 Готовность к 
кооперации 
с коллегами, 
к работе в 
коллективе 

Начальный этап (зна-
ния) 

Знать: правила техники безопасности 
при работе в коллективе; социально-

психологические основы общественных и 
межличностных отношений; основные 
принципы социального партнерства; ос-
новы коммуникативного поведения. 

Продвинутый этап 
(умения) 

Уметь: анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значимые 
проблемы кооперации и межличностных 
отношений; выявлять и учитывать меж-
культурные особенности в коммуникации 
и в управлении проектами. 

Завершающий этап 
(навыки) 

Владеть: навыками коммуникативного 
поведения в коллективе и профессио-
нальной организации; методами преодо-
ления межгрупповых и межличностных 
конфликтов в молодежных сообществах 
и профессиональных коллективах; прак-
тическими навыками организации работы 
с молодежью. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность выявлять 
проблемы в молодежной 
среде и вырабатывать их 
организационные решения 
в области занятости, 
трудоустройства, 
предпринимательства, 
быта и досуга и 
взаимодействовать с 
объединениями и 
организациями, 
представляющими 
интересы молодежи, 
умением организовывать 
информационное 
обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 
политики, взаимодействие 
с молодежными 
средствами массовой 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: принципы и особенности 
организации досуга молодежи; 
состав и структуру информацион-
ных ресурсов общества; сущность, 
задачи и функции профессиональ-
ной консультации; способы и сте-
пень эффективности взаимодей-
ствия молодежи со СМИ и участие 
в общественных организациях 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: разрабатывать план прове-
дения досуговых мероприятий для 
молодежи; управлять, планировать 
и организовывать профориентаци-
онную работу с молодежью; при-
менять методы социальной адап-
тации и интеграции молодежи в 
общественно-политические орга-
низации с целью формирования 
гражданской позиции молодого 
поколения. 
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информации  
 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  разнообразными фор-
мами и методами организации до-
суга молодежи, навыками мотива-
ции к самозанятости и самоорга-
низации молодежи; методиками 
профориентационной работы, а 
также практическими навыками ее 
планирования и организации; тех-
нологиями вовлечения молодежи в 
общественно-политическую жизнь 
общества. 

ПК-6 Способностью 
планировать и 
организовывать работу в 
молодежных сообществах 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: формы культурного 
общения и принципы социально-

психологической работы и 
взаимодействия с молодежью; 
иметь представления о 
теоретических концепциях 
молодежи; принципы, методы и 
формы организации работы с 
молодежью; основы планирования 
и проектирования деятельности 
молодежных сообществ 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: на практике определять 
сферу воздействия на молодежь; 
анализировать предпосылки воз-
никновения неформальных моло-
дежных движений;  организовы-
вать и планировать работу с моло-
дыми людьми в молодежных со-
обществах;  

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  практическими метода-
ми оценки социокультурных и по-
литических процессов в молодеж-
ной сфере; навыками выступления 
перед аудиторией, участия в дис-
куссии; организаторскими навы-
ками 

ПК-7 Способность 
вырабатывать 
организационные решения 
проблем в молодежной 
среде 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: способы анализа проблем-
ного поля, специфику проблем 
молодежной сферы;   виды реше-
ний, подходы к принятию  инди-
видуальных и коллективных ре-
шений  в молодежной среде 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: выявлять проблемные си-
туации в молодежной среде,  си-
стемно анализировать проблемы в 
молодежной среде,  аргументиро-
вать  выбор способов  принятия 
организационных решений в мо-
лодежной среде  
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Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  способами принятия ор-
ганизационных решений в моло-
дежной среде, способами делеги-
рования полномочий  при реше-
нии организационных проблем,  
техниками  выработки группо-
вых/коллективных  решений 

ПК-8 Способность 
взаимодействовать с 
различными социальными 
структурами и 
институтами общества по 
вопросам выработки и 
реализации молодёжной 
политики. 
 

Начальный 
этап (знания) 

Знать:  

- основы молодёжной политики; 
- структуру общества как сложной 
многоуровневой системы, вклю-
чающей различные общественные 
институты и организации.   

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  

- корректно применять знания об 
обществе как сложной системе в 
различных формах социальных 
практик; 
- работать в команде по выработке  
проектов в области молодёжной 
политики. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  

- способностью взаимодействовать 
с различными социальными струк-
турами и общественными инсти-
тутами по вопросам реализации 
молодежной политики. 

ПК-9 Готовностью к поддержке 
актуальных и 
востребованных 
инициатив в молодежной 
среде 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: современные социально-

правовые и социально-

экономические проблемы россий-
ского общества, связанные с воз-
растной стратификацией, методи-
ки проектирования социальных 
процессов, 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: анализировать место и 
роль молодежи в общественно-

политической  жизни общества; 
Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: опытом разработки про-
ектов, программ и других матери-
алов перспективной деятельности 
в области развития и поддержки 
социальных инициатив детей и 
молодежи в России;  

ПК-14 Способность участвовать 
в реализации социально-

психологической 
адаптации молодых людей 
в коллективе 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: ключевые понятия психики 
человека и психологии личности;  
основы психических процессов; 
особенности развития психики 
молодого человека; свойства и 
структуры личности; основные 
социально-психологические ха-
рактеристики больших и малых 
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социальных групп; особенности 
процесса командообразования. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: применять основные тео-
ретические и практические психо-
логические подходы к описанию 
поведения человека; выявлять и 
учитывать межкультурные и меж-
этнические различия в работе кол-
лектива. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: навыками анализа соци-
альных феноменов, прогнозирова-
ния поведения человека, навыками 
тимбилдинга в организации рабо-
ты с молодежью, навыками персо-
нального коучинга; навыками ока-
зания консультационной помощи в 
практике работы с молодежью. 

ПК-15 Способность участвовать 
в разработке и внедрении 
проектов и программ по 
проблемам детей, 
подростков и молодежи 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: актуальные  проблемы мо-
лодежной сферы, основы проект-
ной деятельности, характерные 

признаки проекта и программы,  
особенности оформления проект-
ной документации, основные 
направления грантовой поддержки 
ФАДМ, критерии экспертной 
оценки молодежных проектов и 
программ  

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  разрабатывать проектную 
документацию,  анализировать 
сильные, слабые стороны проек-
та/программы, анализировать вы-
зовы и возможности внешней сре-
ды для реализации проек-
та/программы  

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  навыками  публичной 
презентации  проектной идеи,   
способами поддержи молодежных 
инициатив по  решению актуаль-
ных проблем детей, подростков и 
молодежи; способами вовлечения 
молодежи в социальную актив-
ность 

ПК-16 Способность участвовать 
в организации социально-

проектной деятельности 
детских и молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: основы проектной дея-
тельности, специфику социально-

проектной деятельности,  особен-
ности организации работы детских 
и молодежных общественных ор-
ганизаций и объединений 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  собирать и анализировать 
информацию по проекту, анализи-
ровать и  разрабатывать план-
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график проведения мероприятия 
на базе детских и молодежных  
общественных  организаций и  
объединений 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: навыками планирования 
работ по реализации социального 
проекта, координации работ по 
достижению целей проекта,  оцен-
ки социальной значимости проек-
та,  способами распределения от-
ветственности за результаты про-
екта 

ПК-17 Способность участвовать 
в организации социальных 
проектов гражданско-

патриотического 
воспитания молодёжи; 
 

Начальный 
этап (знания) 

Знать:  

 - основы проектной деятельности 
организатора работы с молоде-
жью; 
 - методики проектирования соци-
альных процессов;   
 - основы теории управления про-
ектной деятельностью; 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  

 - готовить и реализовывать проек-
ты гражданско-патриотической 
направленности работы с молоде-
жью;   
 - осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для социального 
проектирования; 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:   

 - практическими навыками орга-
низации социальных проектов 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи 

ПК-18 Умение использовать 
социальные технологии в 
выявлении проблем в 
политических и 
общественных движениях 
молодежи 

 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: международные докумен-
ты, нормативную базу РФ и по во-
просам общественно-

политической активности моло-
дежи; сущность и содержание дея-
тельности по выявлению проблем 
в политических и общественных 
движениях молодежи  

Продвинутый 
этап (навыки) 

Уметь: реализовывать функции по 
работе с молодежью в обществен-
но-политических движениях; 
определять эффективность прове-
денных мер по выявлению про-
блем в политических и обще-
ственных движениях молодежи 

Завершающий 
этап (умения) 

Владеть: разнообразными соци-
альными технологиями по выяв-
лению и устранению  проблем в 
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молодежных общественно-

политических движениях 

ПК-19 Готовность участвовать в 
социальных проектах по 
реализации молодежных 
программ 

Начальный 
этап (знания) 

Знать:  актуальные  проблемы 
молодежной сферы, основы про-
ектной деятельности, характерные 

признаки социального проекта, 
специфику молодежных про-
грамм, основные проектные 
направления деятельности ФАДМ 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: анализировать опыт реа-
лизации молодежных проектов и 
программ  на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уров-
нях;  формулировать проектные 
идеи, разрабатывать механизмы 
реализации  проектной идеи, ха-
рактеризовать  ресурсное обеспе-
чение социальных проектов 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: умениями работать в 
команде, технологиями вовлече-
ния молодежи в социально-

проектную деятельность,  спосо-
бами мобилизации личностно-

профессиональных качеств на до-
стижение цели проекта, техноло-
гиями упаковки и реализации со-
циальных проектов в молодежной 
среде 

ПК-20 Способность участвовать 
в развитии инновацион-
ных технологий в практи-
ке работы с молодежью 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: основные понятия и кате-
гории, формы, методы и уровни 
инновационных технологии соци-
альной работы с молодежью; ос-
новные виды технологий в раз-
личных сферах жизнедеятельности 
и с различными группами моло-
дежи. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: технологически организо-
вывать процессы работы с моло-
дежью на разных уровнях; созда-
вать индивидуальные технологи-
ческие разработки в сфере органи-
зации работы с молодежью. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  инновационными прие-
мами и методиками организации 
работы среди молодежи; техноло-
гией коммуникативного взаимо-
действия с молодежью. 

ПК-21 Способность участвовать 
в развитии проектно-

аналитической и 
экспертно-

Начальный 
этап (знания) 

Знать: основы проектной деятель-
ности, специфику оформления 
проектной документации, основ-
ные направления грантовой под-
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консультационной 
деятельности 

держки ФАДМ, признаки соответ-
ствия проектной идеи направле-
нию,  способы аргументации про-
блемы проекта, критерии оценки 
эффективности проекта, перечень 
требований к обязательной  стро-
гой  документальной отчетности  
проекта 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: анализировать информа-
цию о грантах и конкурсах под-
держки молодежных инициатив, 
описывать сильные и слабые сто-
роны проекта, выявлять соответ-
ствие планируемых результатов 
проекта целям и задачам проекта, 

оценивать социальную значи-
мость, риски и мультипликатив-
ность проекта  

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: способами оценки каче-
ственных и количественных пока-
зателей эффективности проекта,  
оценки механизмов реализации 
поставленных задач,  оценки дета-
лизации статей бюджета проекта, 
его обеспечения всеми типами ре-
сурсов; способами предоставления 

оперативной обратной  связи от 
экспертов конкурсанту; умениями 
оказывать квалифицированную 
консультативную помощь  по 
оформлению проектной докумен-
тации. 

ПК-22 Способность использовать 
инновационные 
организационные и 
управленческие 

технологии в работе с 
молодежью 

 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: методологические принци-
пы применения организационных 
и управленческих технологий,  
традиционные и инновационные  
технологии вовлечения молодежи 
в социальную активность,  соци-
ально-педагогические возможно-
сти использования инновацион-
ных технологий в работе с моло-
дежью 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  разрабатывать социально-

педагогическое обоснование ис-
пользования инновационных тех-
нологий, разрабатывать материалы 
их информационного сопровожде-
ния;  работать в информационном 
поле  
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Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  технологиями исполь-
зования новых медиа-сред, интер-
активными технологиями  разви-
тия социальной активности,  тех-
нологиями развития  и диагности-
ки личностных и профессиональ-
ных ресурсов молодежи; техноло-
гиями влияния на целевую ауди-
торию 

ПК-23 Способность участвовать 
в регулировании 
конфликтов молодых 
людей; 
 

Начальный 
этап (знания) 

Знать:  - основные положения 
конфликтологии: типичные при-
чины конфликта в межличностных 
отношениях и профессиональной 
деятельности;  
 - функции, структуру и динамику 
и конфликта в обществе и моло-
дёжной среде;   
 - современные технологии разре-
шения конфликтов;  
 - принципы бесконфликтного вза-
имодействия 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  
 - разбираться в основных типах 
конфликтов;   
 - различать стадии развития кон-
фликта;   
 - понимать и оценивать позиции 
различных участников и сторон 
конфликтных взаимодействий;   
 - анализировать взаимоотношения 
в коллективе, группе и организа-
ции 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  - навыками  посредни-
ческой деятельности при решении 
конфликтных ситуаций; 
 - конструктивно-партнерских 
взаимоотношений в коллективе;  
 - развитыми навыками по успеш-
ному разрешению конфликтов;   
 - навыками публичной речи, ар-
гументации, ведения переговоров;   
 - навыками противостояния ма-
нипуляции;   
 - методами профилактики и 
нейтрализации межличностных, 
групповых и межгрупповых кон-
фликтов;   
 - методами оптимизации сотруд-
ничества людей в организациях,  



171 

 

повышения их активности и ре-
зультативности в совместной дея-
тельности 

ПК-24 Способность участвовать 
в реализации социально-

психологической 
адаптации молодых людей 
в коллективе 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: ключевые понятия психики 
человека и психологии личности;   
основы психических процессов; 
особенности развития психики 
молодого человека; свойства и 
структуры личности; основные 
социально-психологические ха-
рактеристики больших и малых 
социальных групп; особенности 
процесса командообразования. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: применять основные тео-
ретические и практические психо-
логические подходы к описанию 
поведения человека; выявлять и 
учитывать межкультурные и меж-
этнические различия в работе кол-
лектива. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: навыками анализа соци-
альных феноменов, прогнозирова-
ния поведения человека, навыками 
тимбилдинга в организации рабо-
ты с молодежью, навыками персо-
нального коучинга; навыками ока-
зания консультационной помощи в 
практике работы с молодежью. 

ПК-25 Способность применять 
педагогические приемы и 
техники, необходимые для 
работы с различными ка-
тегориями молодежи. 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: категориальный аппарат 
педагогики; этапы развития педа-
гогической мысли; основные эта-
пы процесса развития личности и 
факторы, его определяющие; 
структуру, содержание, принципы, 
формы и методы учебно-

воспитательного процесса; прин-
ципы управления образователь-
ными системами; формы и виды 
девиаций. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: применять на практике 
теории и технологии обучения и 
воспитания; применять основные 
подходы к организации взаимо-
действия органов исполнительной 
власти, органов местного само-
управления, правоохранительных 
органов, национальных обще-
ственных объединений по профи-
лактике негативных девиаций и 
молодежного экстремизма. 
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Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: навыками консультиро-
вания молодежи  по вопросам 
планирования и развития карьеры 
и по вопросам личностного роста; 
навыками оценки проявлений де-
виантного поведения, ситуаций и 
действий в подобных ситуациях; 
навыками профилактики девиант-
ных устремлений конкретных 
групп молодых людей; навыками 
использования ресурсов Интернет 
в обучении профилактике нега-
тивных девиаций и экстремизма в 
молодежной среде. 

ПК-26 Готовность использовать 
социальные технологии в 
выявлении проблем в по-
литических и обществен-
ных движениях молодежи  

Начальный 
этап (знания) 

 Знать: модели политиче-
ского поведения молодежи как 
субъекта социально-политической 
активности; механизмы формиро-
вания патриотизма, гражданской и 
правовой культуры молодежи; 
формы и методы деятельности по 
выявлению проблем в обществен-
но-политических движениях мо-
лодежи 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: анализировать деятель-
ность по выявлению проблем в 
общественно-политических дви-
жениях молодежи; разрабатывать 
и внедрять механизмы формиро-
вания социальной активности мо-
лодежи 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: технологией коммуни-
кативного взаимодействия с моло-
дежью; методами практической 
работы в общественно-

политических движениях молоде-
жи. 

ПК-27 Готовность использовать 
социально-

технологические методы 
при осуществлении про-
фессиональной деятельно-
сти 

Начальный 
этап (знания) 

Знать: сущность и содержание 
инструментария технологии соци-
альной работы, формы и методы 
деятельности по преодолению 
трудных жизненных ситуаций и 
решению социальных проблем 
молодых людей. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: применять индивидуаль-
ные технологические разработки 
для работы с различными катего-
риями и группами молодежи, в 
том числе с молодежью, оказав-
шейся в трудной жизненной ситу-
ации; поддерживать инициативы 
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молодежи на уровне местного са-
моуправления, вовлекать моло-
дежь в добровольческую деятель-
ность, способствовать созданию 
качественных культурно-

досуговых программ для молоде-
жи и клубных сообществ по месту 
жительства,  организовывать мо-
бильную социальную работу с мо-
лодежью. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть: методикой практической 
работы в организациях и службах 
системы организации работы с 
молодежью в различных сферах 
жизнедеятельности и с различны-
ми лицами и группами молодых 
людей в России и за рубежом; со-
циальными технологиями в раз-
личных сферах жизнедеятельности 
и с различными группами моло-
дежи. 

ПК-28 Способность использовать 
на практике методы соци-
альной педагогики 

Начальный 
этап (знания) 

Знать:  
- этические основы социально-

педагогической деятельности 

- правовые нормы социально-

педагогической деятельности 

- содержание основных направле-
ний государственной социальной 
политики защиты семьи, материн-
ства и детства 

- государственные нормативно-

правовые акты и законы в области 
защиты прав ребенка и профилак-
тики безнадзорности 

- международных документов о 
правах ребенка 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь:  
- выстраивать профессиональную 
деятельность на основе знаний об 
устройстве государственной си-
стемы социальной защиты детства 

- содействовать адаптации и реа-
билитации человека или группы 
людей для преодоления негатив-
ных воздействий окружающей 
среды 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  
- методикой и технологиями рабо-
ты социального педагога 

- способами проектирования и ор-
ганизации социально-

педагогической деятельности 
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- методиками решения профессио-
нальных социально-

педагогических задач 

ПК-29 Способность участвовать 
в развитии инновацион-
ных технологий в практи-
ке работы с молодежью  

Начальный 
этап (знания) 

Знать: основные понятия и кате-
гории, формы, методы и уровни 
инновационных технологии соци-
альной работы с молодежью; ос-
новные виды технологий в раз-
личных сферах жизнедеятельности 
и с различными группами моло-
дежи. 

Продвинутый 
этап (умения) 

Уметь: технологически организо-
вывать процессы работы с моло-
дежью на разных уровнях; созда-
вать индивидуальные технологи-
ческие разработки в сфере органи-
зации работы с молодежью. 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеть:  инновационными прие-
мами и методиками организации 
работы среди молодежи; техноло-
гией коммуникативного взаимо-
действия с молодежью. 

 

Основными критериями и показателями оценивания сформирован-
ности компетенций выступают следующие требования к выпускнику по 
направлению подготовки 39.03.03- «Организация работы с молодежью» 
выпускник должен знать: 

- закономерности и особенности исторического процесса развития моло-
дежной проблематике и отношения к ней как социальному субъекту, 

- социально-психологические и поведенческие, этнокультурные и кон-
фессиональные  особенности молодежи как социально-демографической груп-
пы современного общества; 

- закономерности и особенности развития сложных социальных систем, 
явлений и  деятельности; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества и 
молодежи; 

- зарубежный  и отечественный опыт развития государственной моло-
дежной политики; 

- историю развития молодежного движения в нашей стране и за рубежом; 
- эффективные  модели и технологии  организации работы с молодежью, 

применяемые в России и за рубежом; 
- основы государственного и муниципального строительства в России, 

государственной и муниципальной службы; 
- теории и модели развития организаций и учреждений сферы  услуг для 

молодежи; 
- методы и методику эмпирических исследований по молодежной про-

блематике; 
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- основные социальные технологии работы с молодежью (социально-

педагогические, социально-психологические, информационные, социально-

экономические, правовые и др.; профилактики, адаптации, коррекции, реабили-
тации, медиации и др.); 

- основные этапы, направления и методы информационного обеспечения 
молодежи по реализации молодежной политики и взаимодействовать с моло-
дежными СМИ; 

- технологии проектирования, внедрения и эффективного управления  

молодежными проектами; 
- особенности работы с молодежью в организациях и  учреждениях, спе-

циализирующихся на реализации функций государственной молодежной поли-
тики и работы с молодежью:   в профильных молодежных центрах социально-

психологической помощи молодежи, экстренной психологической помощи мо-
лодежи по телефону,  в социально-реабилитационных для подростков и моло-
дежи, профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, занятости 
молодежи, содействия молодежному предпринимательству,  информационного 
обеспечения молодежи, отдыха и оздоровления молодежи, поддержки моло-
дежных общественных объединений и молодежных инициатив, международно-
го молодежного сотрудничества; институтов межотраслевой региональной пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров сферы государственной мо-
лодежной политики, научно-исследовательских (по проблемам молодежной по-
литики); в жилищно-строительных кооперативах и объединениях, программ 
для молодежи, молодежных пресс-центров, патриотического воспитания моло-
дежи, отдыха молодежных клубов; дворцов творчества молодежи; бирж труда 
для молодежи; молодежных жилищных и молодежных социальных комплек-
сов; на предприятиях, воинских частях, учреждениях системы исполнения 
наказаний. 

За время обучения в учреждении высшего профессионального образова-
ния выпускник должен уметь: 

- объективно воспринимать, собирать, анализировать и обобщать науч-
ную информацию по молодежной проблематики; 

- выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении мо-
лодежных проблем на семинарах, научно-практических конференциях; 

- организовывать и проводить научные исследования по молодежной про-
блематике, анализировать, обобщать их результаты; разрабатывать рекоменда-
ции на основе полученных результатов для органов молодежной политики; 

- организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики и взаимодействовать с молодежными СМИ; 

-  выявлять проблемы отдельных групп молодежи и общественных моло-
дежных объединений, организовывать и осуществлять оказание помощи и под-
держки в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 
досуга, взаимодействия с объединениями и организациями, представляю-
щими интересы молодёжи; 
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- организовывать и планировать работу с молодыми людьми в моло-
дежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временно-
го пребывания молодежи; организовывать деятельность детских и молодежных 
общественных объединений; вовлекать молодых людей в экономическую, об-
щественно-политическую, культурную жизнь общества; 

овладеть: 

- владеть методами, способами и средствами получения, хранения и пере-
работки информации; 

- владеть способами ясного и аргументированного формулирования и из-
ложения своей точки зрения на проблему в устной и письменной формах; 

- составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по молодёж-
ной тематике; 

- владеть навыками организации досуговой, гражданско-патриотической и 
спортивно-оздоровительной деятельности молодежи;; 

- владеть навыками участия в социальных проектах по реализации моло-
дежных программ; 

- владеть педагогическими приемами и техниками, необходимыми для ра-
боты с различными категориями молодежи; 

- владеть технологиями разработки и внедрения услуг, востребованных в 
молодежной среде; 

- владеть способами информирования и консультирования молодых лю-
дей, молодежных организаций; 

- владеть способами  организации взаимодействия  с органами власти и 
управления,  с  государственными и  неправительственными организациями и 
учреждениями; 

- владеть способами, методами  и технологиями интеграции молодых лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества; 

- владеть технологиями развития активности, лидерства и самоуправле-
ния молодежи; 

- владеть способами и технологиями развития карьеры молодежи, пред-
принимательства и экономической успешности молодежи на рынке труда. 

Выпускник должен иметь опыт практической деятельности в молодеж-
ных социальных службах, общественных объединениях, организациях или 
учреждениях, представляющих интересы молодежи, в качестве волонтера или 
оплачиваемого специалиста. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Модуль 1. «Теоретико-методологические основы работы 

с молодежью» 

Цель данного модуля – определить у выпускника уровень сформирован-
ности системных знаний в области теории и методологии работы с молодежью 
как области познания и практической деятельности. 

Вопросы данного модуля направлены на анализ закономерностей станов-
ления молодого человека как индивида и субъекта общественных отношений, 
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особенностей развития государственной молодежной политики, молодежного 
движения  в России и за рубежом, научных и организационных основ государ-
ственного управления, социальной безопасности молодежи, способствующих 
формированию профессионального мировоззрения будущего специалиста по 
работе с молодежью. 

В данный модуль включены основные положения таких общепрофессио-
нальных дисциплин как социология молодежи, государственная молодежная 
политика в Российской Федерации, международный опыт молодежной полити-
ки, молодежные движения в России: история и современность, методы ком-
плексного исследования и оценки положения молодежи в обществе, менедж-
мент в молодежной политике и др. 

 

Содержание модуля 

«Теоретико-методологические основы работы с молодежью» 

Организация работы с молодежью - область профессиональной дея-
тельности специалиста 

Актуальность «молодежных» проблем на современном этапе развития об-
щества. 

Научные и организационные основы работы с молодежью. Междисци-
плинарный подход в изучении молодежных проблем. Классификация наук, 
изучающих молодежь. Отечественный и зарубежный опыт исследования про-
блем молодежи. Молодежь как объект и субъект социальной и социально-

педагогической работы.  
Работа с молодежью как особый вид практической деятельности. Функ-

ции, задачи и направления профессиональной деятельности специалиста по ор-
ганизации работы с молодежью. 

 

Молодежь как социально-демографическая группа 

Понятие молодежи (В.Т. Лисовский, И.С. Кон). Группообразующие при-
знаки молодежи. Возрастные границы. Документы, регламентирующие возраст-
ные границы. Деление по возрастным границам внутри молодого возраста. Фи-
зиологические и психологические особенности развития молодежи. Специфика 
социального статуса и социально-ролевое поведение. 

Социальная адаптация и социализация. Ювентизация общества. Законо-
мерности процесса социализации и ювентизации в конкретных общественных 
условиях. Социальная природа возрастных границ. Образы детства, юности и 
молодости в различных обществах. Подвижность границ молодежного возраста.  

Современная демографическая ситуация. Возрастно-половая структура и 
воспроизводство населения: прямые и обратные связи.  

 Система ценностей, норм, моделей поведения как самосознание молодого 
поколения и функция адаптации к периоду перехода от юности к взрослому со-
стоянию. Мировоззрение молодежи. Проблемы молодежи и возможности их 
удовлетворения в обществе. 
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Диалектика преемственности поколений. Взаимодействие поколений 

Понятие «поколение» и его значения (демографическое, антропологиче-
ское, символическое, историческое, хронологическое). Трудности определения 
границ поколения. Включение новых поколений в активную общественную 
жизнь (процессы: социализации молодежи и ювентизации общества).  

Взаимодействие поколений. Типология М. Мид о взаимодействии между 
поколениями в рамках конкретных типов культур (постфигуративной, конфигу-
ративной, префигуративной). Два подхода к проблеме взаимоотношений поко-
лений в историческом контексте: вертикальный (диахронный) срез и горизон-
тальный (синхронный) анализ. 

Спектр отношений между поколениями (взаимопонимание и единство; 
расхождения во взглядах, неприятие ценностей, конфликт). Теории конфликта 
поколений (Л. Фойер, Ж. Мандель, К. Лоренц и др.). Идентификация со своим 
поколением. Изменение значения идентификации со своим поколением по мере 
взросления. 

 

Социальные проблемы молодежи: сущность, специфика, уровни воз-
никновения, классификация, этапы решения 

Понятие социальной проблемы. Субъективистский (У. Томас, Ф. Знанец-
кий, Г. Беккер) и объективистский (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Маркс) подходы к 
определению социальной проблемы, ее специфики, причинам возникновения. 
Зарубежная и отечественная традиции трактовки.  

Взаимосвязь и динамика общественных и личных проблем. Уровни воз-
никновения и генезис социальных проблем. Классификация социальных про-
блем. Отношение человека к проблеме и учет в практике социальной работы.  

Технологический процесс решения социальной проблемы: предваритель-
ный этап, этап целеполагания, этап обработки информации, этап процедурно-

организационной работы, контрольно-аналитический этап.  
Пути совершенствования технологического процесса в работе с молоде-

жью. 
 

Подходы к формированию государственной молодежной политики в 
современной России. Понятие, цели, задачи, принципы и направления гос-
ударственной молодежной политики в Российской Федерации 

Особенности формирования молодежной политики РФ с начала 90 г. ХХ 
века.  Этапы становления ГМП в России: 1) зарождение ГМП (1991-1993 гг.); 2) 
становление ГМП (1994-2000 гг.); 3) стабилизация развития ГМП (с 2001 г. по 
настоящее время).  

Понятие о государственной молодежной политике. Молодежная политика 
как основа государственного, регионального и муниципального управления в 
молодежной сфере и организации работы с молодежью. Цели молодежной по-
литики. Объекты и субъекты государственной молодежной политики. Принци-
пы государственной молодежной политики. Направления государственной мо-
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лодежной политики. Меры реализации государственной молодежной политики. 
Приоритеты государственной молодежной политики.  

Концепция государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации (Одобрена протоколом заседания Правительственной комиссии по делам 
молодежи от 05.12.2001 г. № 4-пр). 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006г. №1760-р. (в редакции распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2008 г.№ 301-р, от 28 февраля 2009 г. № 251-р, от 16 
июля 2009 г. № 997-р). 

Цели, основные положения Стратегии. Характеристика приоритетных 
направлений и проектов: 

- Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития в России (Проекты: «Российская моло-
дежная информационная сеть “Новый взгляд”», «Доброволец России», «Карье-
ра»); 

- Развитие созидательной активности молодежи (Проекты: «Команда», 
«Успех в твоих руках»);  

- Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в жизнь общества (Проект: «Шаг навстречу»). 

- Совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравствен-
ности (Проект «Гражданин России» - с  2009 г.). 

Создание системы координации молодежной  политики современной 
России.  

Органы государственной власти в системе молодежной политики. Ста-
новление системы органов государственной молодежной политики. Функции и 
специфика деятельности органов и структур ГМП в РФ. Особенности деятель-
ности Федеральных органов по делам молодежи: Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 
и науки РФ и Федерального агентства по делам молодежи. 

 

Молодежные общественные движения: сущность, классификация, 
основные характеристики, сфера деятельности  

Понятие молодёжного общественного движения. Этапы становления и 
развития общественного движения. Классификация молодежных движений: по 
признаку формальности-неформальности; принадлежности к различным поли-
тическим партиям; сфере деятельности движений. Молодёжное движение и его 
участие в общественно-политической жизни.  

Основные виды и направления молодежных движений: гуманистические, 
религиозные, пацифистские, политические, экологические, профилактические, 
волонтерские, культурно-творческие, спортивные, игровые и др.  

Молодежные движения и общественные объединения (организации): де-
маркация понятий. Характерные черты общественных объединений. Понятия 

http://gribovskiy.professorjournal.ru/224
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объединения и организованности. Признаки объединения, принципы организо-
ванности. Классификация объединений по сходным признакам: по отношению 
к главной цели, по уровню формализации, по отношению к власти, к прибыли, 
по размеру и численности членов, по правовой форме. Функции общественных 
объединений (общие и специальные). 

Правовые основы деятельности молодежных общественных объединений 
в России. Законодательство РФ об общественных объединениях. Организаци-
онно-правовые формы общественных объединений: организация, фонд, движе-
ние, учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия, 
ассоциация (союз). Международные, общероссийские, межрегиональные, реги-
ональные, местные общественные объединения. Некоммерческие организации. 
Религиозные организации, политические партии.  

 

Молодежные движения в дореволюционной России.  
Периодизация молодежного движения России в дореволюционный пери-

од. Молодежные движения в России в период с 1755 по 1825 гг. Основание 
Московского университета (1755 г.) и начало зарождения молодежного движе-
ния. Причины возникновения и развития молодежного движения в России. 
Устав 1804 г. о внутренней автономии университетам. Свобода деятельности 
студентов в создании всевозможных научных обществ. Реакция передовой мо-
лодежи на действия царя и правительства после войны 1812 г. Восстание де-
кабристов как протестная форма молодежного движения.  

Молодежные движения в России в период с 1825 по 1861 гг. Тайные 
(юношеские) объединения. Последекабристские кружки и демократичность их 
состава. Деятельность славянофилов и западников как основа либерально-

реформистского направления в общественном молодежном движении.  
Молодежные движения в России в период великих реформ (1861-1883 гг.) 

- академическая  и политическая борьба. Нелегальная институализация студен-
ческих организаций по выработке их форм. Студенческое движение в 1860-е гг. 
Студенты и революционное народническое движение 1870-х гг. Академическое 
движение в 1870-е гг. Студенческие волнения.  

Молодежные движения в России в период с 1883 по 1907 гг. Социальный 
состав, материальное и правовое положение университетских студентов в 1880-

1890-х гг. Политизация российской молодежи, увлечения идеями социал-

демократии. Рост революционных настроений среди молодежи. Студенческое 
движение накануне первой русской революции (1899-1904). Дифференциация 
студенческой среды и движения. 

Молодежные движения в России в межреволюционное десятилетие 
(1907-1917гг.). Структура системы высшего образования. Социальный состав, 
материальное положение студентов. Студенческие монархические организации 
и оппозиционно настроенные студенты. Деятельность студентов-академистов. 
Студенческое движение накануне и в период первой мировой войны (март 1914 
- январь 1917). Антивоенные выступления студентов (1915-1916 гг.). Неполи-
тические молодежные организации в России (1907-1916 гг.). Религиозные мо-
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лодежные организации. Российское христианское общество молодых людей 
«Маяк» - отделение Международной ассоциации христианской молодежи (1905 
г.). Культурно-просветительные объединения молодежи. Московское общество 
«Сетлемент» (1905-1908 гг.). Общество «Детский труд и отдых» (1909 г.). Рус-
ское скаутское движение. Первый скаутский отряд (1909 г., О.И. Пантюхов). 

 

Молодежные движения в СССР 

Периодизация молодежного движения в СССР.  
Молодежные организации и движения между гражданской и второй ми-

ровой войнами (1917-1945 гг.). Российское студенчество в революционных со-
бытиях 1917г. Социальный состав. Материальное положение студенчества. 
Мобилизация студентов в армию, ускоренные выпуски студентов. Молодежные 
организации в 1920-х гг. Формирование пролетарского студенчества. Участие 
советской молодежи в 1930-е гг. в индустриализации и коллективизации. Пио-
нерия, тимуровское движение, колонии Макаренко. Движение производствен-
ников. Молодежь в годы ВОВ.  

Молодое поколение в послевоенное пятилетие. Движение студенческих 
строительных отрядов. Основные формы работы ВЛКСМ. Альтернативное мо-
лодежное движение.  

Молодежные организации и движения в 1950-60 гг.: ВЛКСМ. Нефор-
мальные движения в советской России: поисковики, клубы самодеятельной 
песни, интербригады. 

Молодежные организации и движения в СССР 70-80 годы XX века: ком-
мунарство, макаренковские педотряды, фэны, хиппи, панки, красные бригады. 

Молодежные движения в годы перестройки и накануне распада СССР. 
 

Молодежные движения в современной России (начиная с 1991 г.) 
Краткая характеристика развития общественного сектора в России, на-

чиная с 90-х годов ХХ века. Основные причины активного процесса форми-

рования общественного сектора в 90-е годы прошлого столетия.  
Периодизация развития общественного движения в России (В.Н. Яки-

мец): 1990-1995, 1996 -1999, 2000 - по настоящее время, характеристика перио-
дов.  

Характерные особенности молодежного движения в современной России, 
основные направления: гуманистические, религиозные, пацифистские, полити-
ческие, экологические, профилактические, волонтерские, культурно-

творческие, спортивные, игровые и др. Численность движения и разнообразие 
внутренних направлений. Основные проекты и лидеры молодежных движений.  

Международные молодежные движения на российской почве и сугубо 
российские движения. 

 

Основные подходы, стратегии и страноведческие аспекты междуна-
родной молодежной политики на современном этапе 
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Этапы эволюции молодежной политики в западных странах в XX - начале 
XXI  вв.  «Естественный патернализм» (до конца 1950-х гг.). «Драма поколе-
ний» (1960-е гг.), осмысление причин и последствий «студенческих бунтов» 
конца 1960-х годов в странах Западной Европы и США. «Молодежь – большая 
надежда» (1970-е гг.), возрастание интереса к молодежной  политике. Проявле-
ние демократических начал в молодежной политике и участие самой молодежи 
в ее реализации. 1980-е-начало 1990-х гг.: очередная переоценка роли молоде-
жи в западном обществе, формирование более реалистичного подхода к реше-
нию молодежных проблем. Доминирование в государственной молодежной по-
литике принципа «меньше государства и больше общества». «Молодежь – это 
мы» (конец 1990-х-до настоящего времени), качественно новый этап развития 
молодежной политики с учетом тенденций глобализации. Планетарный подход, 
способствующий активной социализации подрастающего поколения в новых 
условиях. 

Политико-идеологические модели молодежной политики в  западных 
странах: социал-демократическая, неоконсервативная. Основные характеристи-
ки. 

Стратегии европейской молодежной политики, основные направления и 
тенденции.  

Национальные модели молодежной политики (на примере отдельных 
стран). Становление государственной молодежной политики в странах СНГ. 

 

Структурные изменения в современном мире и молодежная полити-
ка.  

Глобализация как социально-экономический и политический процесс. 
Глобальные проблемы современности. Проблемы молодежи в контексте глоба-
лизационных процессов. Глобальная культура и молодежь.  Координация дей-
ствий в области молодежной политики как фактор и результат интеграционных 
процессов. Молодежные движения антиглобалистов. 

Международные молодежные коммуникации в условиях глобального ми-
ра. Интернет и его влияние на содержание и формы международного молодеж-
ного сотрудничества. 

Международные организации в пространстве молодежной политики. 
Современная политика ООН в отношении молодого поколения.  
Молодежная политика Европейского Союза. Цель, правовая база и меха-

низмы молодежной политики ЕС. Молодежные программы Евросоюза. Болон-
ская декларация (1999 г.). Цели и задачи Болонского процесса. Белая книга по 
молодежной политике (21 ноября 2001 г.). 

Межкультурный диалог и молодежь. Религиозная составляющая меж-
культурного диалога. Воспитание толерантности как один из приоритетов мо-
лодежной политики, реализуемой на наднациональном (общеевропейском) 
уровнях. 
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Законодательная и нормативно-правовая база молодежной политики 
по формированию и реализации ГМП в Российской Федерации.  

Основные документы, заложившие основу современной молодежной по-
литики в Российской Федерации: Закон СССР «Об общих началах государ-
ственной молодежной политики в СССР» (Постановление Верховного Совета 
СССР от 16.04.1991 г. № 2115-1); Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. № 1075 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 
«Основные направления государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» (Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 

«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации»). 

Основные федеральные законы, касающиеся вопросов молодежной поли-
тики, общественных молодежных организаций и прав молодых людей; норма-
тивно-правовые механизмы реализации молодежной политики: Федеральный 
закон РФ от 08.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений»; Постановление Правительства РФ от 
03.04.1996 г. № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Россий-
ской Федерации»; Федеральный закон РФ от 15.06.1995 г. № 115-ФЗ «О бюд-
жетной классификации» (введены подраздел 1803 «Молодежная политика» 
раздела 1800 «Социальная политика» и целевая статья «Государственная под-
держка в области молодежной политики»); Федеральный закон РФ от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 Концепция государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Одобрена протоколом заседания Правительственной комиссии по 
делам молодежи от 05.12.2001 г. № 4-пр). 

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации на 2006-2016 гг. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции № 1760–р от 18.12.2006 г. (в редакции распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2008 г. № 301-р, от 28 февраля 2009 г. № 251-р, 
от 16 июля 2009 г. № 997-р). 

Федеральные целевые программы как форма реализации государственной 
молодежной политики. Понятие целевой программы. Формирование целевых 
проектов и программ на федеральном уровне. Характеристика основных феде-
ральных программ. 

 Федеральная программа «Молодежь России»: история вопроса. Фе-
деральная целевая программа «Молодежь России» на 1994-1997; 1998-2000; 

2001-2005 гг. Характеристика основных направлений программы. Нерешенные 
проблемы в ходе реализации программы на федеральном и региональном уров-
нях. 

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» входящая в 
состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» утвер-
жденная постановлением Правительства России от 17.12. 2010 г. №1050. 
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Проект Федерального закона «Об основах государственной молодежной 
политики в Российской Федерации» (2010 г.) (Закон о молодежи). 

 Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в 
Российской Федерации (Приказ Минспорттуризма России от 23 декабря 2008 г. 
№  72).  

 

 

Практика реализации  государственной молодежной политики  в 
субъектах Российской Федерации (на примере СКФО) 

Специфика осуществления региональной молодежной политики в систе-
ме общенациональной. Социально-экономическая обстановка и проблемы мо-
лодежи в СКФО. Цели, приоритеты, направления ГМП в СКФО. Инфраструк-
тура региональной системы  молодежной политики. Органы государственной 
молодежной политики в СКФО. Комитет по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи СКФО: функции и специфика деятельности. 
Роль  общественных организаций и объединений в формировании региональ-
ной молодежной политики. Характеристика учреждений органов по делам мо-
лодежи в СКФО: цели, задачи, функции.  

Основные региональные законодательные и нормативно-правовые акты, 
касающиеся вопросов молодежной политики.  

Реализация Стратегии государственной молодежной политики в СКФО.  
Развитие кадрового потенциала молодежной политики в СКФО.  
Опыт реализации государственной молодежной политики  в СКФО: ос-

новные направления,  перспективы,  проблемы и др.  
 

Деятельность молодежных и детских организаций и инициативных 
групп в реализации молодежной политики в современной России  

Понятие и сущность молодежной общественной организации и детской 
общественной организации. Классификация молодежных и детских обществен-
ных организаций по направлениям деятельности (гражданско-патриотические,  
экологические, социальные, спортивные, творческие, комплексные и др.). Фор-
мальные и неформальные молодежные общественные организация. Роль моло-
дежных организаций в социальном  становлении молодежи и формировании 
гражданского общества. Молодежные и детские организации в Российской Фе-
дерации: характеристика молодежных общественных организаций, цели, задачи 
и программы, основные направления деятельности, анализ деятельности и стра-
тегии развития. Территориальная сфера деятельности общественных организа-
ций как составляющая часть молодежного (детского) движения. Законодатель-
ная база, регламентирующая существование, деятельность и поддержку (госу-
дарственную и региональную) общественных объединений: Конституция РФ 
(ст. 30). ФЗ «Об общественных объединениях» (1995 г.); Федеральный закон «О 
государственной поддержке молодежных  и детских общественных объедине-
ний» (1995 г.); особенности взаимодействия молодежных общественных орга-
низаций и органов работы с молодежью. 
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Молодежные и детские общественные организации в КБР: опыт и пер-
спективы развития. 

Понятие и сущность инициативных групп. Мотивы образования. Цели, 
задачи, принципы работы. Специфика деятельности. Основные отличия иници-
ативных групп от молодежных и детских общественных организаций. 

Молодежные общественные организации и инициативные группы как 
механизм вовлечения молодых людей в социальную практику. Самореализация 
молодежи в молодежных и детских общественных объединениях и инициатив-
ных группах в сфере молодежной политики. Развитие командообразования и 
лидерства молодежи, разработка и реализация социально-значимых проектов. 
Становление органов молодежного самоуправления (молодежные советы, пар-
ламенты).  

 

Государственное управление: теоретико-методологический аспект 

Управление как функция организованных систем различной природы 
(биологических, технических, социальных), обеспечивающая их целостность, 
т.е. достижение стоящих перед ними задач, сохранение их структуры, поддер-
жание должного режима их деятельности. Управление как условие взаимодей-
ствия составляющих ту или иную систему элементов и представляющих еди-
ное целое с общими для всех элементов задачами. Управление как внутреннее 
качество целостной системы, основными элементами которой являются субъ-
ект (управляющий элемент) и объект (управляемый элемент), постоянно взаи-
модействующие на началах самоорганизации (самоуправления). 

Социальное управление как государственное (управление делами государ-
ства). Социальное управление как негосударственное (управление делами част-
ных организаций, общественных формирований и т. п.). 

Сущность государственного управления. Особые свойства государствен-
ного управления (наличие специфического субъекта, наличие у субъекта власт-
ных полномочий, масштаб управления, право на применение методов принуж-
дения). Стратегический и тактический уровень целей государственного управ-
ления. Виды целей государственного управления (по сферам жизнедеятельно-
сти общества, по объему, временной перспективе и др.)  

Функции государственного управления: понятие и их классификация 
(общие (анализ, целеполагание, прогнозирование, планирование и программи-
рование, организация, координация, стимулирование, контроль, регулирование) 
и специфические (лицензирование, проведение выборов, референдумов и пр.); 
по основным направлениям деятельности (внутренние (экономическая, соци-
альная, правоохранительная, финансового контроля, экологическая) и внешние 
(установление и поддержание отношений с другими государствами, обеспече-
ние обороны). 

Методы государственного управления как способы властного воздей-
ствия государства на вектор развития общественных и государственных дел. 
Классификация методов государственного управления (административные, 
экономические, идеологические, правовые, организационно-технические). 
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Понятие инструментария государственного управления. Классификация 
инструментов государственного управления: общие (законы, уставы и пр.) и 
локальные (приказы, распоряжения, контракты, совещания и пр.); по уровням 
применения (международные, федеральные, региональные), документальные 
(законы; постановления; концепции, программы; стандарты, сертификаты, ли-
цензии; государственные свидетельства; государственные дипломы и др.) 

Принципы государственного управления: общие (принцип цели, правовой 
защищенности управленческого решения, гуманизма, демократизма, разделе-
ния властей, федерализма, законности и др.) и частные (проектируемые на раз-
личные сферы жизнедеятельности общества и принципы функционирования 
государственных и общественных структур).  

Организационная структура систем государственного управления: гори-
зонтальные и вертикальные связи. Концепции патернализма и разделения вла-
стей. Структурирование управленческой деятельности.  

Система органов государственного управления: федеральный, региональ-
ный и местный уровни. Система законодательной, исполнительной и судебной 
власти. 

Пути и методы повышения эффективности системы управления Россий-
ской Федерацией. Курс на более четкое разграничение прав, полномочий, 
функций, финансовых и материальных ресурсов между федеральным центром 
и субъектами РФ, между местным самоуправлением и государственным управ-
лением. 

 

Место и роль местного самоуправления в государстве 

Основные черты местного самоуправления. Органы власти и органы 
местного самоуправления. Административно-территориальное деление и мест-
ное самоуправление. Общественная и государственная теории местного само-
управления. Естественные и искусственные административно-территориальные 
единицы. Система местного самоуправления в России: исторический аспект. 

Особенности самоуправления и муниципального управления в со-

временной России. Полномочия органов местного самоуправления и управле-
ния. Конституция РФ и Федеральный Закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Ключевые направления деятельности местного самоуправления (увели-
чение доходной и рационализация расходной части бюджетов, обеспечение со-
циальных стандартов населения, становление и укрепление института местного 
самоуправления, повышение качества среды проживания). 

Факторы, препятствующие развитию местного самоуправления (граждан-
ская и правовая незрелость населения, общественные и бытовые традиции, не-
совершенство правовой базы и др.) 

Органы местного самоуправления и их функции. Представительные и ис-
полнительные органы местного самоуправления. Ответственность должност-
ных лиц органов местного самоуправления. Формы местного самоуправления: 
местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан. 
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Правовые гарантии защиты прав населения в органах местного самоуправле-
ния. Разрешение противоречий между муниципальными образованиями и госу-
дарством как задача реформы местного самоуправления. Необходимость госу-
дарственной поддержки местного самоуправления.  

Молодежное правительство как консультативный орган при высшем ис-
полнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Цели и задачи деятельности молодежного правительства. Права и обязанности, 
содержание деятельности молодежного правительства. Молодежный парламент 
как совещательный и консультативный орган, созданный для обеспечения вза-
имодействия между органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и молодыми гражданами, подготовки рекомендаций по решению 
актуальных социальных проблем и политических вопросов с учетом мнения 
молодежи, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Це-
ли, задачи, полномочия. 

 

Управление в области государственной молодежной политики 

Структура и функции государственных органов по делам молодежи. Гос-
ударственные органы по делам молодежи в структуре законодательной власти 
(в Государственной Думе, Совете Федераций), подразделения по делам моло-
дежи в структуре законодательных органов субъектов Российской Федерации. 
Государственные органы по делам молодежи в структуре исполнительной вла-
сти всех уровней. 

Система социального обслуживания молодежи. Социальные службы для 
молодежи: типы, задачи, основные направления деятельности. Принципы ока-
зания социальных услуг молодежи. Понятие социальной работы с молодежью. 

Кадровое обеспечение государственных органов по делам молодежи.  
Область профессиональной деятельности бакалавра по работе с молоде-

жью: решение комплексных задач по реализации молодежной политики в сфере 
труда, права, политики, науки, образования, культуры, спорта, коммуникации и 
здравоохранения; взаимодействие с государственными и общественными 
структурами, молодежными и детскими общественными объединениями, рабо-
тодателями. 

 

Основы методологии менеджмента в молодежной организации 

Понятие и сущность организации. Синергический эффект как основа 
функционирования организации. Основные признаки организации. Стадии 
жизненного цикла организации. Классификация организаций.  

Организация в молодежной сфере. Принципы формирования молодежной 
организации (целостность; структурность; взаимозависимость структуры и сре-
ды; иерархичность; множественность). Направления развития молодежных ор-
ганизаций. Мотивы и причины вступления в общественную организацию. 
Внутренняя и внешняя среда молодежной организации.  

Организационная структура организации. Принципы формирования 
структуры управления организацией. Бюрократический и органический типы 
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организационных структур управления. Формы организационных структур 
управления: линейная, функциональная, матричная, проектная.  

Документальная фиксация организационной структуры менеджмента. Ба-
зовая классификация работников: руководители, специалисты и вспомогатель-
ный персонал (технические исполнители). 

Формирование цели деятельности молодежной организации. Миссия, 
стратегия и тактика молодежной организации. Этапы разработки стратегии мо-
лодежной организации. Виды целей (общие/ специфические; краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные). Требования, предъявляемые к целям управле-
ния молодежной организации. Общие правила постановки целей организации. 

Организационно-правовые формы управления организациями: потреби-
тельские кооперативы; общественные или религиозные организации (объеди-
нения); фонды; учреждения; некоммерческое партнерство, ассоциация (союз). 
Роль общественных объединений в процессе социального обслуживания моло-
дежи 

Понятие общественного объединения. Организационно-правовые формы 
общественных объединений. Специфика и классификация молодежных обще-
ственных объединений по направлениям деятельности. Виды деятельности об-
щественных объединений, направленных на социальную поддержку населения. 

Законодательная база, регламентирующая существование, деятельность и 
поддержку (государственную и муниципальную) общественных объединений: 
Конституция РФ (ст. 30). ФЗ «Об общественных объединениях» (1995); ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (1996); Федеральный закон «О государствен-
ной поддержке молодежных  и детских общественных объединений» (1995) с 
последующими изменениями. Особенности взаимодействия молодежных обще-
ственных объединений, органов социальной защиты населения и органов рабо-
ты с молодежью. 

 

Технология менеджмента. Разработка и принятие управленческого 
решения 

Понятие функций управления. Классификация функций менеджмента в 
молодежной политике: общие (планирование, организация процесса, принятие 
решения, коммуникация, стимулирование, контроль) и частные (реализация по-
тенциала внешних связей, реализация государственной молодежной политики, 
координация сотрудничества в сфере молодежной политики и пр.)  

Понятие и сущность планирования. Организация процесса как создание 
структуры управления организацией в целом. Понятие и методы управленче-
ской мотивации. Контроль и его виды. Принципы и этапы осуществления кон-
троля. Требования к осуществлению контроля. Координация: понятие и сущ-
ность. Виды координации. 

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений (по 
методам переработки информации (алгоритмические / эвристические), по воз-
можностям прогнозировать решение (известные / предполагаемые / неизвест-
ные), по масштабу воздействия, по содержанию решаемых задач (технологиче-
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ские, технические, экономические, организационные, социальные), по длитель-
ности действия и характеру целей (стратегические / тактические / оперативные) 
и др.). 

Стадия признания необходимости решения (признание наличия пробле-
мы, формулирование проблемы, определение критериев решения проблемы), 
принятия и реализации решения. 

Выработка и принятие решения (разработка альтернативных вариантов 
решения, оценка альтернативных вариантов, выбор и принятие решения). Фе-
номен риска при принятии управленческого решения. Требования, предъявляе-
мые к управленческим решениям (научная обоснованность, выделение основ-
ного звена, сбалансированность обязанностей и прав, единство распорядитель-
ства, непротиворечивость и согласованность, конкретность, гибкость и др.). 

Реализация решения (организация выполнения решения, контроль за вы-
полнением решения, обратная связь и корректировка решения). 

Показатели качества управленческих решений. Факторы, влияющие на 
качество решения в менеджменте. Индивидуальные и коллективные управлен-
ческие решения: достоинства и недостатки. Проблема привлечения работников 
к принятию решения как средство повышения результативности управления.  

 

Организация работы с кадрами 

Понятие «персонал». Классификация персонала (по функциям, по уровню 
образования, по специальностям). Принципы работы с персоналом (подбор 
кадров по личным и деловым качествам; преемственность персонала; четкое 
определение прав, обязанностей и ответственности каждого работника; обеспе-
чение условий для профессионального и должностного роста; сочетание дове-
рия к кадрам с проверкой исполнения.) 

Кадровая политика: политика занятости, политика обучения, политика 
оплаты труда, политика производственных отношений, политика благосостоя-
ния. 

Формирование трудовых ресурсов: планирование трудовых ресурсов, 
набор персонала, отбор, определение заработной платы и льгот. 

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

Создание кадрового резерва. Типы кадрового резерва. Этапы работы с ре-
зервом. 

Оценка труда персонала. Методы индивидуальной оценки. Аттестация 
персонала. 

Методы стимулирования труда в учреждениях, реализующих государ-
ственную молодежную политику, и практика их использования. Методы нака-
зания работников. Методы изучения и развития мотивации персонала. 

 

Понятие социальной безопасности молодежи. Факторы, определяю-
щие состояние социальной безопасности молодежи в российском обществе 
начала ХХI века  
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Понятие социальной безопасности. Источники формирования угроз и 
рисков, подрывающих развитие современного общества и создающих опас-
ность для существования человечества: природные процессы (землетрясения, 
ураганы, цунами, наводнения); экологические процессы (загрязнение окружа-
ющей среды, глобальное потепление, похолодание и т.д.); эпидемиологические 
(различные эпидемии, представляющие угрозу для здоровья населения); техно-
генные (катастрофы, взрывы, пожары и т.д.); социальные (войны, теракты, раз-
личные социальные конфликты, вызванные напряженностью в области межэт-
нических, социально-политических, конфессиональных отношений, связанные 
с ростом социального расслоения, бедности, преступности, девиантности в об-
ществе); социально-психологические угрозы, связанные с различными психи-
ческими расстройствами, снижением социального и психического самочув-
ствия населения, ростом агрессии, жестокости, равнодушия, социальной апатии 
в обществе.  

Критерии социальной безопасности: 1) на основе природного источника 
угрозы безопасности; 2) на основе техногенного источника угрозы безопасно-
сти; 3) на источниках угроз социального происхождения (общественных отно-
шений): демографические показатели, уровень социального здоровья населе-
ния, качество жизни; уровень девиаций и преступности; индекс развития чело-
веческого потенциала, уровень социального расслоения и поляризации в обще-
стве, уровень социальной конфликтногенности в обществе, уровень соблюде-
ния прав и свобод гражданина; уровень стабильности институциональной си-
стемы и ценностной системы общества и др.  

Терроризм как широкомасштабное явление, представляющее угрозу без-
опасности жизненно важным интересам личности, общества и государства. За-
кон РФ «О противодействии терроризму» (2006г.). Криминальная среда как 
условие терроризма и фактор подготовки  исполнителей самых жестоких ак-
ций. Уничтожение социальных корней терроризма как условие его предотвра-
щения во всех формах.  

Понятие национальной безопасности в контексте социальной безопасно-
сти, включая ее компоненты: экономическая, продовольственная, демографиче-
ская, информационная, парциальная. 

Субъекты и объекты социальной безопасности. Социальная безопасность 
как возможность человека сохранить свою жизнь, полноценно реализуя инди-
видуальные и общественные интересы. 

Безопасность молодежи как гарантированная социальная и социально-

политическая защита личности, предоставление ей условий для самореализации 
и саморазвития. Деятельность государственных органов в условиях кризисных 
процессов, затрагивающих все сферы социальной безопасности молодежи. 

Функции государственной молодежной политики в целях повышения эффек-
тивности социальной безопасности, ориентированные на активное участие са-
мой молодежи в решении жизненных проблем. 
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Программа прикладного социологического исследования молодежи. 
Организация социологических исследований и оценки положения молоде-
жи в обществе 

Понятие «социологическое исследование». Эмпирическое социологиче-
ское исследование как способ получения новой информации о положении мо-
лодежи в обществе.  

Разработка программы исследования. Ее назначение и основные функ-
ции, основные части программы: методологическая и методическая. Основные 
требования к программе прикладного социологического исследования. 

Метод, методика, методология, процедура исследований. Классификация 
методов исследования по основной роли в познании; по степени общности, по 
уровням исследования; методы сбора социологической информации, методы 
обработки и анализа социологических данных. 

Принципы подбора методов исследования. Валидность и надежность ме-
тодов исследования. Пути повышения валидности и надежности данных. 

Понятие и основные структурные компоненты программы прикладного 
социологического исследования. Элементы научного исследования: постановка 
проблемы, объект, субъект, цель и задачи, средства, результат. Теоретическая 
интерпретация и операционализация понятий, эмпирические показатели и ин-
дикаторы. Формулировка и виды гипотез исследования. Основные требования, 
предъявляемые к гипотезе. Выбор методов и методики исследования, информа-
ционная база, обоснование модели выборочной совокупности.  

Основные требования к организации прикладных социологических ис-
следований молодежи. Этапы прикладного социологического исследования 
(подготовительный, полевой, этап обработки первичных данных, заключитель-
ный), их содержание, время проведения, стоимость, материально-техническое 
обеспечение, организация работы. Взаимодействие с заказчиком, оформление 
договорных отношений.  

Организация социологических исследований молодежи в различных ор-
ганизационных структурах. 

 

Комплексные показатели оценки положения молодежи 

Понятие показателя. Структура показателя: индикатум (измеряемое) и 
индикатор (измеряющее). Понятие «индекс». Классификация социальных пока-
зателей (количественные / качественные; единичные / групповые; реальный / 
нормативный и др.) Требования, предъявляемые к показателям (системность, 
репрезентативность, адекватность, информативность, сопоставимость, обосно-
ванность, эффективность, экономичность, универсальность, функциональность, 
объективность, достоверность и др.) 

Проблема формирования системы комплексных показателей в молодеж-
ной сфере. Интегральная оценка молодого поколения по демографическим, ме-
дико-биологическим, социальным, профессиональным, социально-

экономическим, социально-психологическим, социокультурным, социально-

политическим показателям. 
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Международные стандарты показателей оценки положения молодежи. 
Понятие человеческого капитала. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Значение, недостатки и тенденции в развитии ИРЧП. Индекс гендер-
ного неравенства, индекс многомерной бедности (нищеты населения). 

Индекс развития молодежи. Источники статистических показателей 
оценки положения молодежи в обществе. Отличия международных стандартов 
показателей оценки положения молодежи от российских. 

Роль интегральных показателей развития и оценки положения молодежи 
на формировании стратегии государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации. 

 

Социальные конфликты в молодежной среде 

Понятие «конфликт». Конфликт, конфликтная ситуация, зона разногласий. 
Сущность социального конфликта. Основания конфликтов. Противоречия соци-
альных интересов. Типология специфических молодежных конфликтов. Цен-
ностные конфликты. Ролевые конфликты. Природа конфликтов между молоде-
жью и обществом. Конфликты, связанные с возрастным неравенством социаль-
ного статуса. Конфликты с институтами социализации. Социальные корни кон-
фликтов. «Инновационный конфликт». Субкультурное основание молодежных 
конфликтов Социальная интеграция как форма реализации конфликтов. Гендер-
ные особенности поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Молодежный досуг: теоретические и практические аспекты органи-
зации 

Досуг молодежи как проблема и как ценность. Определение теории досу-
га. Понятие досуга и свободного времени. Соотнесение понятий. Цели досуга. 
Сущность и характеристика молодежного досуга. Принципы развития моло-
дежного досуга. Досуговая стратегия. Досуговые предпочтения молодежи. От-
дых и рекреация. Соотнесение понятий. Значение отдыха и рекреации в жизни 
человека. Активный и пассивный отдых. Рекреационная активность и рекреа-
ционный эффект. Функции досуговой деятельности молодежи. Теоретические и 
практические аспекты организации досуга молодежи. Формы организованного 
и неорганизованного досуга. Формы организации досуга на личностном, меж-
личностном, групповом и общественном уровне. Организация массовых досу-
говых мероприятий. Создание условий для поддержки инициатив молодежи, 
направленных на организацию досуга. 

 

Феномен молодежной субкультуры: причины и условия формирова-
ния, социальные смыслы, сущностные характеристики. Молодежная суб-
культура и контркультура.   

Понятие «молодежная субкультура». Смысловое содержание и соотноше-
ние понятий: «культура», «молодежная культура», «молодежная субкультура» и 
«культура для молодых». Основные черты и характеристики молодежной суб-
культуры. Идеология как система концептуально оформленных взглядов и идей 
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субкультуры. Стиль субкультуры как ее специфическая отличительная черта, 
выражение идеологии и способ отношения к внешнему миру. Основные элемен-
ты стиля (внешний вид, невербальный компонент общения, сленг, музыкальные 
предпочтения, места сбора). Факторы, влияющие на формирование и развитие 
субкультур изобилия и кризиса. Классификации молодежных субкультур по раз-
личным основаниям (типология С. Фролова, Н. Фрадкина, А. Толстых, С. Серге-
ева, А. Тарасова и др.). Игровая природа в молодежной субкультуре, эстетика 
молодежной субкультуры. Гендерные особенности молодежных субкультур. 

Динамика взаимодействия субкультуры с базовой культурой общества. 
Специфика молодежной контркультуры и субкультуры. Понятие «контр-

культура». Смысловое содержание и соотношение понятий: «молодежная суб-
культура» и «молодежная контркультура». Социально-исторические и теорети-
ческие основания контркультуры. Концепции контркультуры Г. Маркузе, Ч. 
Рейча и Т. Роззака.  Контркультура как бунт и молодежная субкультура. Контр-
культура и субкультура в социокультурном дискурсе. Основные сходства и раз-
личия между субкультурой и контркультурой как культурными типами. Причи-
ны формирования контркультурных тенденций. Причины трансформации моло-
дежной субкультуры в контркультуру. 

 

Творчество молодежи как форма социально-культурной активности. 
Организация творчества молодежи 

Понятие творчества. Виды творчества (художественное, научное, техни-
ческое, спортивное, декоративно-прикладное). Специфика и уникальность 
творческого мышления и творческой деятельности. Роль творчества в жизни 
молодежи и его современное состояние. Социально-культурное творчество мо-
лодежи как эффективное средство формирования культурной среды. Функции 
социально-культурного творчества: коммуникативная, информационно-

просветительная, культуротворческая, рекреативно-оздоровительная и др. Ос-
новные виды и направления сферы социально-культурного творчества. Инди-
видуальные и групповые формы социально-культурного творчества. Предмет-
ные и  питательные результаты творческой деятельности в процессе социализа-
ции личности молодого человека.  

Специфика и перспективы развития  профессионального и самодеятель-
ного творчества молодежи. Специфика многопрофильных творческих учрежде-
ний и объединений для молодежи. Организация и методика творческой дея-
тельности молодежи. Зависимость форм и методов творческой деятельности от 
социально-психологических особенностей молодежи. Классификация форм и 
методов деятельности учреждений культуры с молодежью: клубные вечера, 
праздники, экскурсии, походы, спортивные соревнования, конкурсы, художе-
ственные и технические кружки, спортивные секции, клубы по интересам.  

Роль государственной молодежной политики в создании условий для 
поддержки и развития творчества среди молодежи. «Стратегия государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации» (2006-2016 гг.); Указ Пре-
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зидента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 
(2006 г.) с учетом редакций последующих указов. 

 

Социальное партнерство в работе с молодежью 

 Социальное партнерство: определение, сущность. Значение соци-
ального партнерства для организации работы с молодежью. Основные характе-
ристики социального партнерства. Виды социального партнерства. Типология 
потенциальных партнеров в сфере работы с молодежью. Субъекты и объекты 
социального партнерства в сфере работы с молодежью. Принципы социального 
партнерства (паритетность на всех стадиях партнерских отношений, демокра-
тичность, законность, социальная справедливость, взаимная ответственность, 
социальный диалог, толерантность и компромисс, взаимное признание интере-
сов сторон). Ключевые моменты к созданию и организации социального парт-
нерства. Ведущие стороны (общественного треугольника) в  системе социаль-
ного партнерства: государственные структуры, бизнес-структуры, профессио-
нальные союзы и общественные организации. Сильные и слабые позиции сто-
рон. 

 Социальное партнерство с правовой точки зрения. Юридические 
инструменты развития социального партнерства. Обозначение принципов и 
направлений сотрудничества социального партнерства в Конституции РФ в об-
ласти культуры, образования и информации (ст. 29, 43, 44), трудовых отноше-
ний (ст. 7, 37, 72), социального развития и социальной защиты (ст. 7, 39, 40, 71, 
72), охраны здоровья и экологии (ст. 41,42,114). Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 
Раздел II «Социальное партнерство в сфере труда» (ст. 23-55). 

 Становление федерального и регионального законодательства, 
определяющего практику сотрудничества в субъектах РФ (на примере СКФО). 
ФЗ «О профессиональных союзах и гарантиях их деятельности» (1995), «О кол-
лективных договорах и соглашениях» (1992), «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров» (1995) и др. Основные формы социального парт-
нерства в работе с молодежью: содружество (дружба); сотрудничество (деловое 
партнерство, солидарность, политический союз, сотрудничество между фирма-
ми и др.); псевдосотрудничество; сотворчество.  

 Социальное партнерство в сфере молодежной политики. Социаль-
ные программы и проекты для молодежи. Молодежный парламент и молодеж-
ное правительство, молодежный бизнес, молодежные общественные организа-
ции как субъекты социального партнерства. Интерактивное партнерство госу-
дарства, бизнеса и общественных организаций в работе с молодежью. Совре-
менные технологии осуществления социального партнерства в работе с моло-
дежью. Генеральное соглашение как механизм социального партнерства в мо-
лодежной политике. 

 

Комплексная поддержка молодой семьи 

Статус молодой семьи в обществе, определение понятия "молодая семья", 
краткая характеристика.  Брак и семья в структуре ценностных ориентаций мо-
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лодежи. Динамика браков и разводов в России и КБР. Типы молодых семей: 
студенческие, семьи несовершеннолетних родителей, неполные и др., их харак-
теристика. Проблемы молодой семьи: социально-экономические, жилищно- 

бытовые, психолого-педагогические и др.  
Государственная молодежная политика в отношении семьи и ее основные 

направления. Федеральные, региональные и муниципальные программы соци-
альной помощи и поддержки молодых семей. Кредитование молодых семей. 
Система льгот и пособий.  

Учреждения социальной защиты, помощи и поддержки молодой семьи 
(центры планирования семьи, службы социального здоровья молодежи, соци-
ально-психологические консультации, центры социального обслуживания, клу-
бы молодой семьи, школы молодых родителей и пр.). Программы поддержки 
молодых семей в КБР. 

 

Формирование здорового образа жизни современной молодежи 

Понятие «здоровье», «социальное здоровье», «здоровый образ жизни», их 
характеристика. Признаки здоровья и факторы, влияющие на здоровье 
человека. Концептуальные подходы к решению проблем здоровья населения. 
Общероссийская система мониторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, подростков. Система формирования 
здорового образа жизни у молодежи (федеральный и региональный уровни).  
Меры по снижению распространенности курения табачных изделий, снижению 
потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических 
средств. Побуждение населения к физически активному образу жизни, 
занятиям физической культурой, туризмом и спортом. Формирование 
экологического сознания молодежи как элемент здорового образа жизни.  

Правовое обеспечение формирования здорового образа жизни молодого 
поколения. Конституция РФ (статьи, направленные на укрепление и охрану 
здоровья, профилактику заболеваний: 41, 42, 37, 38, 39). Федеральный закон 
РФ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с 
изменениями на 21 июля 2014 г.), Федеральный закон РФ    "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 56 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"0(от 21 июля 2014 г.), Федеральный 
закон РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 
(2014). Национальный проект «Здоровье», параметры реализации на 1.01.2014 
г. Концепция развития здравоохранения до 2020 г. Технологии формирования 
здорового образа жизни у молодёжи СКФО. 

 

 

Модуль 2. «Технологии деятельности по работе с молодежью» 

Цель модуля – определение уровня сформированности у выпускника си-
стемы знаний о базовых способах и методах решения социальных проблем мо-
лодежи, о технологических моделях работы специалиста. Студент должен 

http://www.rg.ru/2014/07/23/ohrzdorovja-dok.html#comments


196 

 

уметь найти технологическое решение социальных проблем молодежи различ-
ного уровня социальной сферы, выбрать наиболее оптимальные формы помощи 
тем или иным категориям молодых людей, проектировать технологию социаль-
ной работы для каждого конкретного случая. 

В данный модуль  включены основные положения таких общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин как социальные технологии работы с моло-
дежью, психологические основы с молодежью, педагогическое обеспечение ра-
боты с молодежью, правовые основы работы с молодежью, технологии разви-
тия экономической активности молодежи, профилактика девиантного поведе-
ния молодежи, информационное обеспечение и работа с молодежью и др. 

 

Технологический процесс в работе с молодежью: сущность, содержа-
ние и особенности 

Объективные предпосылки технологизации социального пространства. 
Социальные технологии как способ решения жизненных проблем человека. 
Понятие социальной технологии работы с молодежью: сущность, содержание, 
принципы и этапы разработки. Социальные технологии и социальные техноло-
гии  работы с молодежью: общее и особенное. Функции социальных техноло-
гий работы с молодежью. 

Сущность и основные характеристики технологического процесса. Алго-
ритм, операция, инструментарий как элементы технологического процесса. 
Специфика технологического процесса в социальной сфере. 

Структура и содержание технологического процесса в работе с молоде-
жью (смысл, цель, содержание, организация, средства, методы, уровень квали-
фикации, оценка). Принципы конструирования социальных технологий работы 
с молодежью (системности, оптимальности, рациональности, альтруизма, пер-
манентности действий и др.) Факторы, влияющие на эффективность социаль-
ных технологий работы с молодежью. Технологичность и творчество в дея-
тельности специалиста по работе с молодежью. Технологичность и риск. 

 

Типология социальных технологий работы с молодежью 

Объективные предпосылки многообразия социальных технологий и тех-
нологий работы с молодежью. Факторы, обуславливающие многообразие соци-
альных технологий. Классификация социальных технологий и ее значение. 
Критерии для классификации: масштабность воздействия социальных техноло-
гий, область общественной жизни, степень новизны, сфера применения и пр. 

Принципы классификации социальных технологий работы с молодежью. 
Основания для классификации технологий: по субъекту применения, по уров-
ню квалификации специалистов, по социальной сфере применения и др. Харак-
теристика основных типов социальных технологий: общих технологических и 
частных технологических процедур. Структурная модель типов технологий и 
технологий социальной работы с молодежью (диагностико-прогностический 
этап, этап выбора оптимальной технологии, этап подготовки к реализации вы-
бранной технологии, реализационный, экспертно-оценочный). 
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Методы работы с молодежью: понятие, классификация, общая ха-
рактеристика 

Понятие научного метода. Основания для классификации научных мето-
дов (уровень анализа и степень общности, сфера применения, направление дея-
тельности). Философские, общенаучные, междисциплинарные и частные мето-
ды. 

Методы социальной работы как области научного знания. Классификация 
методов (общенаучные и специальные, количественные  и качественные, в за-
висимости от направления деятельности, сопряженности со смежными дисци-
плинами). Уровни научного познания (эмпирический, теоретический). 

Методы теоретического познания (абстрагирование, идеализация и фор-
мализация, аксиоматизация, восхождение от абстрактного к конкретному, ис-
торический и логический, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирова-
ние и др.) и специфика их использования в социальной работе. 

Методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент, анкети-
рование, стандартизированное интервью, опрос (вербальный, письменный), те-
стирование и др.) и специфика их использования в социальной работе.  

Организационно-распорядительные, психологические, педагогические и 
социально-экономические методы работы с молодежью. Биографический ме-
тод. Социальные биографии и особенности их использования в деятельности 
специалиста по работе с молодежью. 

Инновационные методы работы с молодежью (мозговой штурм, метод 
Дельфи, эвристический метод решения сложных проблем, сетевой метод рабо-
ты с семьями и др.). 

 

Индивидуальная работа с молодежью. Основные этапы технологиче-
ского процесса решения проблем молодых людей 

Понятие метода работы со случаем (casework), индивидуальной социаль-
ной работы. Социальная работа как процесс решения проблем клиента. Поня-
тие цикла помощи. 

Этапы решения проблем молодого человека.  
Подготовительный этап: выбор основных подходов в работе. 
Этап оценивания: определение проблемы, анализ нужд, запросов и по-

требностей человека. Сбор информации: источники и методы сбора информа-
ции. Запись информации о клиенте, правила ведения документации. Использо-
вание информации. 

Этапы оказания помощи молодому человеку. Оценка стратегии действия. 
Выбор лучших вариантов действий. Приведение в действие разработанного 
плана изменения проблемной ситуации клиента. 

Этап оценки эффективности помощи. Анализ изменений жизненной си-
туации клиента после интервенции. Корректировка выбранных подходов и ме-
тодов работы с клиентом, если это необходимо. Оценка эффективности соци-
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альной работы: качественные и количественные критерии оценки эффективно-
сти социальной работы. 

Междисциплинарный подход в решении индивидуальных проблем моло-
дых людей (социология, социальная психология, общая психология, педагогика 
и др.). 

 

Метод групповой работы с молодежью 

Сущность группового метода. Место метода работы с группой среди дру-
гих методов социальной работы с молодежью.  

Методологические основы группового метода (когнитивные теории и 
теории научения, ролевая теория личности, теория коммуникации). Структура 
группы: статус, власть, симпатия, роль, лидерство, коммуникативные структу-
ры. Групповые феномены. Группа как система изменения жизненного сценария 
клиента. Группа как система взаимопомощи. Стадии развития группы (ориен-
тация, борьбы за лидерство, переговоров, функциональная стадия, распад груп-
пы). Различия между групповой и индивидуальной работой с клиентом. 

Типология групп: досуговые, образовательные, группы самопомощи, те-
рапевтические группы. 

Принципы формирования и проблематика группы. Методика организации 
групповой работы. Задачи организатора работы с молодежью на этапах работы 
с группой. Этические принципы осуществления деятельности. 

 

Социальная диагностика: цель, этапы и методы осуществления 

Социальная диагностика ее сущность и содержание. Цель и задачи при-
менения технологии социальной диагностики. Уровни социальной диагности-
ки: общенациональный, региональный, локальный, индивидуальный. Цели со-
циального диагноза. 

Принципы социального диагностирования (объективности, верификации, 
системности, научной обоснованности, каузальности), этические требования к 
постановке социального диагноза. Основные этапы постановки социального 
диагноза (общая или частная диагностика: анализ первичной информации; 
формулирование выводов; подготовка к диагностической деятельности; соб-
ственно диагностика; анализ результатов диагностики и постановка диагноза). 
Методы социального диагностирования. Единство количественных и каче-
ственных параметров в социальном диагнозе. 

Система методов социальной диагностики: место аналитических и про-
гностических методов в социальной диагностике. Проблемы объективности со-
циального диагноза, комплексности и верификации. Значение социальной диа-
гностики в деятельности организатора работы с молодежью. 

 

Адаптационные технологии в работе с молодежью 

Понятие «адаптация», «социальная адаптация», их характеристика. Адап-
тация как процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 
среды. Адаптация как вид взаимодействия личности или социальной группы с 
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социальной средой. Адаптация как результат отношений субъекта и социальной 
среды. 

Дезадаптация человека, ее признаки, предупреждение и преодоление. 
Уровни социальной адаптации (макроуровень, мезоуровень, микроуро-

вень). Особенности адаптации личности в социокультурной среде: успешная, с 
неустойчивой положительной направленностью, с неустойчивой отрицательной 
направленностью, псевдоадаптация. Виды социальной адаптации: функцио-
нальная (биологическая), организационная, профессиональная, психологиче-
ская, педагогическая, ситуативная и девиантная. 

Механизмы адаптации: стихийная адаптация, относительно стихийная 
адаптация, сознательная адаптация. Взаимосвязь адаптации и социализации, их 
учет в работе клиентами социальных служб. 

Социальная адаптация как технологический процесс. Стадии: начальная, 
стадия терпимости, аккомодация (приспособления), ассимиляция (полная адапта-
ция). Эффективность адаптации и барьеры, тормозящие ее. Технологии регули-
рования процессов социальной адаптации. 

Адаптационные технологии в работе с молодежью в профессионально-

трудовой, досуговой и социокультурной сферах. Особенности адаптационных 
технологий в работе с различными категориями молодежи: беженцы, инвалиды, 
лица, освободившиеся из мест лишения свободы, воспитанники интернатных 
учреждений и др. 

 

Сущность и содержание технологии социальной реабилитации 

Социальная реабилитация: понятие и сущность. Принципы осуществле-
ния социальной реабилитации (этапность, дифференцированность, комплекс-
ность, последовательность и непрерывность, доступность, добровольность). 
Виды реабилитации: медицинская, профессионально-трудовая, социально-

средовая, социально-психологическая, социально-правовая и др.  
Объекты социальной реабилитации: молодые инвалиды, дезадаптирован-

ные дети, беженцы, алкоголики, наркоманы, лица, испытавшие насилие и т.д. 
Многообразие технологий социальной реабилитации в зависимости от объекта 
воздействия.  

Социальная реабилитация: методы и формы (индивидуальная, группо-
вая). Сущность индивидуальных программ социальной реабилитации. 

Медико-социальная экспертиза и ее функции в процессе реабилитации 
инвалидов.  

Социальные службы и организации, использующие технологии социаль-
ной реабилитации в работе с молодежью.  

 

Социальная терапия и способы ее осуществления 

Социальная терапия – основа практики социальной работы. Социальная 
терапия как система продолжительного и существенного профессионального воз-
действия на социальный объект с целью его оздоровления. Сущность социаль-
ной терапии и ее разновидности. 
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Основные направления социальной терапии: терапия социальных откло-
нений, социальная терапия пожилых, семейная терапия, терапия кризисной 
личности. 

Виды социальной терапии: трудотерапия, арттерапия, музыкотерапия, иг-
ротерапия, цветотерапия, ландшафттерапия, библиотерапия, сказкотерапия, 
анималотерапия, куклотерапия, метод аутогенной тренировки и др. Специфика 
применения в социальной работе различных видов социальной терапии. Психо-
терапия в социальной работе. Взаимосвязь методов социальной терапии и со-
циальной диагностики. Обусловленность методов и приемов социальной тера-
пии целями социальной помощи и объектами социальной терапии. 

 

Социальная профилактика в работе с молодежью: особенности и ме-
тоды ее проведения 

Профилактика: сущность и содержание. Профилактика как социальная 
технология работы с молодежью. Факторы, влияющие на развитие системы 
профилактики (социально-экономические, социально-политические, нрав-
ственно-духовные, профессионально-кадровые и др.) Направление профилак-
тической деятельности: предотвращение, поддержание и защита, содействие в 
достижении целей. Объекты и субъекты профилактической деятельности. 

Основные подходы к осуществлению профилактического процесса (под-
ход, основанный на системе санкций и запретов, информационный подход, ме-
дицинский, психосоциальный (поведенческий) подход, образовательный под-
ход (формирование здорового образа жизни) и их особенности. Первичная, вто-
ричная и третичная профилактика. Принципы реализации технологии профи-
лактики: целенаправленность, комплексность, конкретность, законность, ре-
альность и пр. Методы социальной профилактики: экономические, психологи-
ческие, педагогические, управленческие, организационные, экологические и 
т.д. Основные этапы реализации технологии профилактики: диагностический, 
практический, контрольный.  

Правовые основы профилактической деятельности. ФЗ РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (1999). «Об организации комплексной профилактики наркомании, токси-
комании и алкоголизма в КБР».   

Система социальных служб, учреждений организаций органов по делам 
молодежи, осуществляющих профилактику асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

 

Технология социального консультирования и социального посредни-
чества в деятельности специалиста по работе с молодежью 

Понятия «консультирование», «социальное консультирование». Консуль-
тирование и посредничество как функции социальной работы с молодежью. 

Содержание социального консультирования. Консультирование и его 
направления (социально-медицинское, социально-правовое, социально-

психологическое и пр.) Виды консультирования (общее, специальное, обучаю-
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щее; индивидуальное и групповое; контактное, дистантное). Консилиум в соци-
альной работе с молодежью. Основные принципы социального консультирова-
ния (безоценочность, конфиденциальность, добровольность, целесообразность, 
доступность, компетентность, включенность клиента). 

Профессиональные и личностные требования к специалистам, социаль-
ным консультантам. Процедура социального консультирования (установление 
контакта; сбор информации; анализ, оценка и диагностика проблемы; конкре-
тизация целей консультирования; установление стратегии и плана действий 
клиента; обобщение результатов взаимодействия с клиентом и их оценка). Осо-
бенности социального консультирования в зависимости от объекта и предмета 
консультации.  

Посредничество: понятие, виды, формы, направления. Процедура посред-
ничества (определение проблемы клиента, оценка возможностей ее решения; 
оценка и выбор учреждения; помощь клиенту в установлении контакта), куль-
тура посреднической деятельности. Этика взаимоотношений клиента и посред-
ника. Особенности посреднической деятельности с различными категориями 
молодых людей в деятельности организатора работы с молодежью. 

 

Социальное прогнозирование  и проектирование как технологии ра-
боты  с молодежью 

Понятие, объект и предмет социального прогнозирования. Типы прогно-
зов (по времени: оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, 
сверхдолгосрочные; по сложности объекта прогнозирования: простые, слож-
ные; по организационно-целевому критерию: поисковые и нормативные). 

Функции социального прогнозирования (диагностическая, методологиче-
ская, методическая, организационная, проектировочная). Принципы социально-
го прогнозирования (системности, согласованности, вариативности, непрерыв-
ности, верифицируемости, эффективности). Основные методы социального 
прогнозирования (экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок и 
др.). Практическое значение социального прогнозирования. 

Понятие социального проектирования. Социальный проект как механизм 
решения социальной проблемы.  Типы проектов: по характеру проектируемых 
изменений, по направлениям деятельности, по особенностям финансирования, 
по масштабам, по срокам реализации. Субъекты социального проектирования: 
организация, сообщество, некоммерческое предприятие, человек. Объекты со-
циального проектирования: системы социального обеспечения, здравоохране-
ния, социальная защита необеспеченных слоев населения, социальные услуги, 
социальные мероприятия и др.  

Социальное проектирование как основа реализации государственной мо-
лодежной политики в России. Проектный подход реализации государственной 
молодежной политики в «Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации». 

Структура проекта как текста. Стадии жизненного цикла и инвестирова-
ния проекта. Методы социального проектирования. Этапы разработки и реали-
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зации социального проекта в работе с молодежью: изучение общественного 
мнения в молодежной среде; формулировка актуальной проблемы; постановка 
цели и определение задач; составление плана работы; реализация проекта; 
оценка, контроль и выполнение плана; анализ результатов; аналитический до-
кумент-отчет о работе над молодежным проектом.  

Правовые основы разработки социальных проектов и программ в Россий-
ской Федерации.  Федеральный закон «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Российской Федерации» 
(1995) как нормативная основа правового регулирования отношений в сфере 
прогнозирования, проектирования и планирования деятельности министерств, 
ведомств и иных организаций, осуществляющих экономическую и социальную 
политику в Российской Федерации и ее субъектах. 

 

Система социального обслуживания молодежи: специфика, структу-
ра, характеристика. 

Понятие социального обслуживания: сущность и содержание. Цели и за-
дачи социального обслуживания. Правовые основы социального обслуживания. 
Федеральный Закон РФ «Об основах социального обслуживания населения в 
РФ» (1995г.). Принципы социального обслуживания (адресность, доступность, 
добровольность, гуманность, конфиденциальность, профилактической направ-
ленности, законности, равных возможностей и др.). 

Молодежь как особый объект социального обслуживания. Особые кате-
гории молодежи, нуждающиеся в социальном обслуживании. Основные формы 
социального обслуживания (социальное обслуживание на дому; полустацио-
нарное социальное обслуживание; стационарное социальное обслуживание; 
срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь). Ин-
дивидуальные и групповые (массовые) формы социального обслуживания мо-
лодежи. Основные направления социального обслуживания (предоставление 
материальной помощи, предоставление временного приюта, информационно-

консультативная помощь, реабилитационные услуги и др.). Государственные 
стандарты социального обслуживания. 

Понятие «социальная служба». Виды социальных служб (государствен-
ная, негосударственная). Функции, реализуемые системой социальных служб 
(социальная помощь, консультирование, социальная коррекция и реабилитация, 
информирование молодежи, изучение и прогнозирование социальных нужд, 
преодоление последствий стихийных бедствий и социальных конфликтов). Ви-
ды услуг социальных служб для молодежи (социально-профилактические; диа-
гностические; коррекционные; социально-реабилитационные; психолого-

педагогические; медико-социальные; консультационные; информационные; 
правовые; профориентационные; культурно-досуговые; услуги, связанные с со-
циальной адаптацией и организацией временного проживания детей и подрост-
ков).  

Понятие об учреждении социального обслуживания молодежи. Инструк-
тивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 30 сентяб-
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ря 2002 г. №3 «О создании (функционировании) учреждений социального об-
служивания молодежи органов по делам молодежи». Учредитель учреждения 
социального обслуживания молодежи. Структура и штатные нормативы учре-
ждения социального обслуживания молодежи. Основные направления деятель-
ности учреждений социального обслуживания молодежи. Функции учреждений 
социального обслуживания Виды учреждений социального обслуживания мо-
лодежи и их краткая характеристика. Координация и контроль деятельности 
учреждений социального обслуживания молодежи. Сфера сотрудничества 
учреждений социального обслуживания молодежи с другими учреждениями. 
Финансирование и ресурсное обеспечение учреждений социального обслужи-
вания. Проблемы в развитии учреждений социального обслуживания.  

 

Психотехнологии в работе с молодежью 

Сущность и содержание психосоциальной работы с молодежью (психоло-
гическая диагностика, коррекция, консультация и профилактика, направленные 
на оказание помощи клиенту). 

Психологические методы сбора данных о клиенте: беседа, опросы, био-
графические методы, метод экспертных оценок, методы психодиагностики. 

Психокоррекционные методы в работе с молодежью (арт-терапия, игро-
терапия, сказкотерапия и др.). 

Развивающие психологические методы (социально-психологический тре-
нинг), коллективная творческая деятельность. 

Психосоциальные технологии в работе с молодежью: превентивные, реа-
билитационные, социализирующие, коррекционные, интегративные. 

 

Социальная защита молодого специалиста на предприятии 

Понятие социальной защиты. Социальная защита как деятельность госу-
дарства и общества по ограждению граждан от социальных опасностей и как 
деятельность, направленная на защиту отдельных категорий населения.  

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жиз-
необеспечения и деятельностного существования человека как цель системы  
социальной защиты. 

Характеристика основных направлений социальной защиты в сфере труда 
(обеспечение прожиточного минимума, создание условий, позволяющих бес-
препятственно зарабатывать себе средства для жизни, оказание материальной 
помощи, обеспечение благоприятных условий труда, защита их от негативных 
воздействий индустриального производства и др. 

Социальные институты социальной защиты работника (государство, про-
фессиональные союзы, администрация предприятия, страховые компании, раз-
личные специализированные фонды, общественные организации и пр.) 

Тарифные соглашения, трудовые контракты, коллективные договора как 
инструменты социальной защиты работников 

Социальные гарантии как обязательства государства по отношению к тем 
или иным категориям граждан. Государственные гарантии в реализации права 
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на труд (свобода выбора занятий и работы; признание оплачиваемой занятости 
как основы образа жизни; содействие в подборе подходящей работы; бесплат-
ное обучение безработных новым профессиям и т.д.) Социальные гарантии мо-
лодого специалиста. 

Трудовые конфликты. Трудовая молодежь как субъект инициирования и 
разрешения трудовых конфликтов. 

Трудовое законодательство как нормативно-правовое основание разре-
шения трудовых конфликтов. Активные и пассивные формы протекания кон-
фликтов (забастовка, ограничение норм выработки, невыход на работу). Соци-
альное партнерство и коллективные переговоры как механизмы разрешения 
трудовых конфликтов. 

Роль профсоюзов как защитника трудовых прав и интересов трудящегося 
в разрешении трудовых конфликтов. ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (1995) как нормативно-правовая база дея-
тельности профсоюзов. Кризис профсоюзного движения на современном этапе 

и перспективы его развития. 
 

Трудовая адаптация молодых работников. Образование и професси-
ональное совершенствование работающей молодежи 

Понятие «трудовая адаптация» и ее сущность. Собственно профессио-
нальные, социально-психологические, общественно-организационные, куль-
турно-бытовые и психофизиологические компоненты трудовой адаптации. 
Адаптация молодого человека как работника, как коллеги, как члена профсо-
юзной или общественной организации. Стадии адаптации (ознакомления, при-
способления, ассимиляции, идентификации). Виды адаптации (первичная/ вто-
ричная). Факторы трудовой адаптации. Основные задачи деятельности органи-
затора работы с молодежью с молодыми участниками производственного про-
цесса. Показатели трудовой адаптированности молодого специалиста. 

Проблема наставничества в работе с молодежью. Характеристика инди-
видуальной, групповой, бригадной и коллективной форм наставничества. Ос-
новные периоды наставничества: вводный, стабилизационный и заключитель-
ный. Социально-педагогическое сопровождение молодых участников произ-
водственно-экономической деятельности. Основные трудности в деятельности 
организатора работы с молодежью с молодыми участниками производственно-
го процесса. 

Комплексная система профориентации, адаптации и профессионального 
продвижения.  

Сущность и структурные элементы профессионального отбора (профес-
сиональная ориентация, профессиональная консультация, собственно профес-
сиональный отбор и профессиональная адаптация). 

Профессиональное продвижение молодых специалистов на предприятиях 
и организациях. Профессиональная и внутриорганизационная виды карьеры. 
Этапы карьеры (становление, продвижение, сохранение, завершение, пенсион-
ный этап). 
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Внутрипроизводственное обучение работающей молодежи. Возможности 
дистанционного обучения и образования работающей молодежи. Профессио-
нальная подготовка и повышение квалификации как этапы профессионального 
образования. Профессиональная переподготовка как достижение новой ступени 
квалификации. Бизнес-школы в дополнительном профессиональном образова-
нии. 

 

Информирование молодежи и развитие информационной компетент-
ности молодежи как приоритет молодежной политики 

Государственная поддержка молодежи в сфере поиска, создания, приме-
нения, распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, 
необходимых для эффективной жизни в российском обществе.  

Развитие информационной компетентности молодежи в «Стратегии госу-
дарственной молодежной политики» (2006-2016 гг.). Информационная откры-
тость как один из принципов реализации Стратегии. Вовлечение молодежи в 
социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 
развития как приоритетное направление государственной молодежной полити-
ки. Объединение государственных и негосударственных ресурсов и информи-
рование всех молодых людей о потенциальных возможностях самореализации в 
России и в мировом сообществе.  

Проект Стратегии государственной молодежной политики «Российская 
молодежная информационная сеть «Новый взгляд».  Цели проекта. Основные 
виды работ. 

Другие проекты государственной молодежной политики, их цели и виды 
работ, касающиеся информационного обеспечения. 

Понятие средств массовой информации (СМИ). Типология и средства 
СМИ (периодические печатные издания (пресса): газеты, журналы, альманах, 
бюллетень и др.; электронные СМИ: телевидение, радио, Интернет (радио-, те-
ле-, видео-, кинохроникальная программы, интернет-сайты и др.). Закон РФ 
№ 2124-I «О средствах массовой информации» (1991).  

Система журналистских жанров: информационные, аналитические, худо-
жественно-публицистические. 

Функции СМИ.  Понятие «целевая аудитория». Молодежь как особый вид 
целевой аудитории.  

Специфика молодежных СМИ, наиболее востребованные периодические 
и электронные СМИ. Система поддержки молодежных СМИ на федеральном и 
региональном уровнях. 

Возможные каналы, средства и формы информирования молодежи: теле-
видение, радио, печатные СМИ, Интернет, молодежные мероприятия (выстав-
ки, фестивали, дни открытых дверей, конференции, флеш-мобы), смс-

информирование и др.  
 

Принципы отбора содержания информации для молодежи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Понятие и классификация информации. Информация по типу восприятия: 
визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, вкусовая. Информация по 
форме представления: текстовая, числовая, графическая, звуковая. Информация 
по предназначению: массовая, специальная, личная, дезинформация. Виды дез-
информации. Свобода информации. Недоступность информации. Причины не-
доступности информации (информационные барьеры). 

Молодежь как специфический адресат информации. Информационные 
потребности и предпочтения молодежи. Основные направления совершенство-
вания отбора и оценки информации для молодежи. Критерии отбора информа-
ции: понятность, объективность, уместность, своевременность, актуальность, 
надежность, сопоставимость, существенность, полнота, правдивость и истин-
ность, коллажность, значимость, достоверность, оперативность, убедитель-
ность, наглядность, систематичность, доступность, избыточность. 

Отбор и оценка информации для молодых людей относительно ее содер-
жательной стороны и потенциального влияния.  

Выбор источников информирования, стиля обращения, формы получения 
обратной связи.  

Понятие целевой аудитории. Основные характеристики целевой аудито-
рии: географические, социально-демографические, психографические, пове-
денческие и др. Молодежь как особый вид целевой аудитории. Выбор источни-
ков информирования, стиля обращения, формы получения обратной связи.  

Федеральный закон Российской Федерации «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010). 

 

Теоретические и технологические основы управления связями с обще-
ственностью в работе с молодежью 

Понятие «связь с общественностью», «Public Relations». Ценностный смысл и 
социальная польза связей с общественностью. Специфика и сферы применения 
связей с общественностью в работе с молодежью. 

Общественность и общественное мнение как главные объекты PR-

деятельности. Классификация и характеристика основных категорий обще-
ственности молодежной организации. Общие принципы установления и под-
держания связей с общественностью: планомерность, комплексность, опера-
тивность, непрерывность, объективность, законность, эффективность. Цели, за-
дачи и методы связей с общественностью по отношению к различным катего-
риям молодежи.  Факторы, влияющие на установление и организацию связей с 
общественностью.  

Виды связей с общественностью и их краткая характеристика (имиджмейкинг, 
PR-брендинг, медиа-рилейшнз, регулирование конфликтов, лоббистская дея-
тельность, консультативные услуги). 

Понятие «технология связей с общественностью». Структурный, про-
странственно-временной и процессуальный аспекты процесса разработки и 
применения технологии связей с общественностью в работе с молодежью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Разработка и реализация программы PR-деятельности. Основные этапы 
деятельности по связям с общественностью: предварительная стадия (исследо-
вание проблемы и постановка целей), разработка стратегии и тактики, основная 
стадия (реализация программы), заключительная стадия (оценка результатов, 
внесение корректировок, закрепление положительных результатов). 

Основные формы и методы взаимодействия со средствами массовой ин-
формации: пресс-релизы, организация посещения объектов, пресс-

конференции, брифинги, публичные интервью и беседы. Имиджмейкинг  и 
спичрайтинг как направления связей с общественностью. 

Электронные СМИ как инструмент связей с общественностью: использо-
вание Интернета, спутникового телевидения, технических средств междуна-
родного радиовещания, создание корпоративных сайтов, блогов, форумов.  

Критерии эффективности связей с общественностью. 
 

 

Технологии развития экономической активности молодежи на рынке 
труда 

Повышение уровня экономического благополучия молодежи и ее само-
стоятельность как приоритет социальной политики государства. 

Экономически активное и экономически неактивное население. Занятое 
население, безработные. Уровень экономической активности населения. 

Особенности положения молодежи на российском рынке труда. 
Условия повышения профессиональной и социальной активности моло-

дежи в профессиональном самоопределении. Сущность психолого-

педагогического сопровождения выбора профессии. 
Основы организации и планирования профориентационной работы. 
Подготовка молодежи к эффективному функционированию на рынке 

труда. Организация самостоятельного поиска работы и трудоустройства. Ис-
точники информации о профессиях и вакансиях. 

ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» (1991).  
Основные технологии работы с молодыми безработными: регистрацион-

ный учет, осуществление консультативно-информационной деятельности, пси-
хологическая поддержка, общественные работы, содействие в трудоустройстве 
в другой местности, помощь в организации самозанятости, организация про-
фессиональной подготовки и переподготовки по направлению органов служб 

занятости.  
Специфика социальной работы с длительно неработающими и социально 

незащищенными (инвалидами, женщинами и др.) молодыми гражданами. 
 

Специфика работы с молодежью в городском социуме 

Понятия «поселение» и «расселение». Основные формы расселения лю-
дей в современных условиях. Город как вид поселения. Типология городов по 
величине, по преобладающим функциям, по длительности существования, по 
составу жителей, по стабильности населения.  
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Город как феномен социокультурного развития. Многоаспектность ана-
лиза городского социума. 

Социальные проблемы города: экологическая, депопуляцонная; отчужде-
ние масс городского населения от традиционной культуры; возникновение 
промежуточных и «маргинальных» слоев населения, ведущих к формированию 
люмпенизированных и пауперизированных групп населения. 

Всемирные тенденции урбанизации. Городской образ жизни в условиях 
глобализации. Особенности социализации молодежи в городе. 

Особенности технологий социальной работы с городской молодежью, 
обусловленные преобладанием анонимных, деловых, частичных контактов в 
межличностном общении, высокой субъективно-эмоциональной значимостью 
семьи, интенсивностью внесемейного общения, небольшой значимостью тер-
риториальных общностей жителей, многообразием стилей жизни, ценностных 
ориентаций, большой социальной мобильностью, слабым социальным контро-
лем поведения человека. 

Субъекты организации работы с различными категориями молодежи в 
городском социуме (с молодыми семьями, с молодыми безработными, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, молодыми инвали-
дами и др.). 

 

Технологии работы с молодежью в сельской местности 

Сельские поселения. Типологизация сельских поселений: по критерию 
производства, по величине, функциям. 

Социальные проблемы села. Особенности сельского образа жизни (низкая 
мобильность, неравномерность трудовой занятости, слитность труда и отдыха, 
низкий уровень технической обеспеченности). Социально-психологические 
особенности жителей сельской местности.  

Государственная социальная политика, направленная на восстановление 
села. ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства» (2006), Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Цель и задачи работы c молодежью на селе. Специфика реализации соци-
альных услуг в сельской местности. Факторы, осложняющие деятельность спе-
циалистов по работе с молодежью на селе. Социально-психологические и со-
циально-культурные факторы активизации социальной работы на селе. Прин-
ципы осуществления социальной работы в сельской местности. 

Основные направления деятельности специалистов по работе с молоде-
жью на селе: социальное обслуживание, социальная помощь, социальное обес-
печение, предоставление разнообразных образовательных, медицинских, кон-
сультативных услуг, социальный патронаж молодых семей, антиалкогольное 
воспитание и пр. 

Создание центров социальной и социально-педагогической помощи мо-
лодежи на базе сельских школ.  
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Технологии работы с молодежью в сфере образования 

Система образования как сфера жизнедеятельности человека: сущность, 
функции образования в современном мире (экономическая, социальный кон-
троль и отбор, культурная, инновационная, самоактуализация, создание усло-
вий для развития и прогресса). Сущность социальных проблем молодежи в 
сфере образования: экономических, социальных, психологических, педагогиче-
ских. 

Содействие личности в ее становлении и саморазвитии как основная цель 
социальной работы с молодежью  в сфере образования. Ключевые задачи соци-
альной работы в сфере образования (диагностическая, психокоррекционная, 
оздоровительная, учебно-воспитательная, научно-методическая, социально-

правовая, консультационная, социально-аналитическая, просветительская). 
Объекты и субъекты социальной работы в сфере образования. Ведущие 
направления взаимодействия органов образования, органов по делам молодежи, 
социальной защиты. 

Основные направления применения технологий социальной работы с мо-
лодежью в сфере образования: в общеобразовательной школе, в профессио-
нальном образовании, в специальных учебных заведениях, профилактика де-
виантного поведения, социальная работа с семьей, учителями и преподавателя-
ми, общественными объединениями. Формы (индивидуальная, групповая), ме-
тоды и технологии социальной работы в учреждениях образования (диагности-
ка, консультирование, адаптация, коррекция, профилактика, профессиональная 
подготовка и профессиональное ориентирование, тренинги и пр.) 

 

 Социальное служение молодежи 

Понятие социального служения. Формы деятельности социального слу-
жения. Направления социального служения (благотворительность, доброволь-
ческая (волонтерская деятельность), миротворческая деятельность, правоохра-
нительная деятельность, гуманитарная поддержка). Роль социального служения 
в решении проблем молодежи и социальном обслуживании молодых граждан.  

Социально значимые мотивы участия молодежи в социальном служении 
(самореализация личностного потенциала, общественное признание, чувство 
социальной значимости, самовыражение и самоопределение, профессиональное 
ориентирование, приобретение полезных социальных и практических навыков, 
возможность общения, дружеского взаимодействия, поиск единомышленников, 
способность выразить гражданскую позицию, общественный и религиозный 
долг, организация свободного времени и др.). Организация и координация раз-
вития различных направлений социального служения. Национальная система 
поддержки участия молодежи в социальном служении. Нормативно-правовая 
база, регулирующая деятельность социального служения молодежи.  

 

Технологии работы с молодыми инвалидами 

Цель и содержание социальной реабилитации инвалидов. Принципы со-
циальной реабилитации инвалидов (отказа от изоляции, комплексности, после-
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довательности, равенства, добровольности, активности, независимой жизни, 
неразрывной связи со средой).  

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995). 
Основные направления реабилитации молодых людей с ограничением 

жизнедеятельности (восстановительное, профессиональное, социально-

средовое, социально-бытовое, социально-психологическое, социально-

педагогическое). Индивидуальная программа реабилитации. Формы и методы 
медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями жиз-
недеятельности. 

Субъекты социальной помощи, поддержки и защиты молодых инвалидов: 
бюро медико-социальной экспертизы, сеть стационарных учреждений – домов-

интернатов, психоневрологических интернатов; реабилитационные центры и 
отделения; предприятия реабилитационной индустрии; общественные объеди-
нения молодых инвалидов; добровольческие организации. 

 

Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

Сущность педагогической деятельности организатора работы с молоде-
жью. 

Социально-педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка, 
социально-педагогическая помощь молодежи. 

Функции социально-педагогической деятельности: информационно-

диагностическая; коммуникативная; прогностическая; организаторская; форми-
рование социальной грамотности молодого человека; создание условий для со-
циального самоопределения; содействие в преодолении трудностей социализа-
ции. 

Принципы социально-педагогической деятельности организатора работы 
с молодежью: центрирования, персонификации, оптимистической стратегии, 
социального закаливания. 

Формирование социальной компетентности молодежи. 
Профилактика девиантного поведения в молодежной среде. 
Социально-педагогическая работа с неформальными молодежными груп-

пами и объединениями. 
 

 

Социальные девиации в молодежной среде. Профилактика девиаций. 
Основные направления и организационные формы работы с молодежью 
девиантного поведения. 

Сущность понятия «девиация». Социальные нормы и социальный кон-
троль. Соотношение понятий «норма-девиация». Характеристики девиантного 
поведения. Трудности в разграничении форм девиантного поведения. Теорети-
ческие концепции девиантности (биологические, психологические, социологи-
ческие). Типы девиантного поведения (деструктивный, асоциальный, противо-
правный). Девиантное подростков и молодежи. Причины девиации. Факторы 
макро- и микросреды. Гендерный аспект девиантного поведения.  
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Основные формы девиантного поведения молодежи и их характеристика.  
Аддиктивное поведение молодежи: химические аддикции (курение, алко-

голизм, наркомания и токсикомания) и нехимические аддикции (игромания и 
интернет-зависимость, пищевые аддикции).  

Правонарушения и преступность как форма проявления делинквентного 
поведения. 

Подростковая безнадзорность и беспризорность. 
Проституция как форма проявления девиантного поведения. 
Насилие и жесткость в молодежной среде. 
Суицидальное поведение молодежи. 
Основы профилактики девиантного поведения молодежи. Законодатель-

ные и нормативно-правовые механизмы профилактики девиантного поведения: 
ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (1999г.), «Профилактика наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде» на 2012-2014 годы.  

Технология социальной работы с девиантными подростками и молоде-
жью. Основные направления и организационные формы работы. Профилакти-
ческая работа с дезадаптированными подростками: задачи, принципы. Техноло-
гия уличной социальной работы с подростками группы риска. Технологии со-
циально-трудовой адаптации несовершеннолетних. Социально-

психологические механизмы работы с дезадаптированными подростками (лич-
ностно-ориентированный индивидуальный подход, дифференцированные про-
граммы помощи, использование психокоррекционных и реабилитационных ме-
тодик). 

 

Технологии работы с молодежью в системе пенитенциарных учре-
ждений 

Система пенитенциарных учреждений их место и роль в сфере жизнедея-
тельности человека. Структура современной российской пенитенциарной си-
стемы.  

Специфика социальной работы в пенитенциарных учреждениях. Факто-
ры, определяющие сложность осуществления социальной работы в учреждени-
ях исправления наказания. Правовое поле социальной работы в пенитенциар-
ных учреждениях. Социальные, педагогические, психологические, этические, 
духовные проблемы осужденных. 

Принципы оказания помощи молодым осужденным. Основные направле-
ния исправления и перевоспитания заключенных. Задачи социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях: создание приемлемых социально-бытовых 
условий, развитие и укрепление социально-полезных связей между заключен-
ными и внешним миром, защита прав, изучение личности, воспитание и пере-
воспитания осужденных, привлечение к труду и др. 

Технологии социальной адаптации, коррекции, реабилитации, социализа-
ции, профилактики, социальной терапии, в системе пенитенциарных учрежде-
ний. Проблемы социально-психологической реабилитации. Специфика исполь-
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зования методов наказания и поощрения. Объекты и субъекты технологий со-
циальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

Социальная помощь молодым людям - бывшим осужденным в преодоле-
нии факторов, тормозящих процесс социальной адаптации (негативное обще-
ственное мнение, коммуникативное отчуждение, влияние преступных группи-
ровок и т.д.). 

 

Организация работы с молодыми мигрантами 

Социальная сущность миграции, ее причины (социально-экономические, 
социально-политические, религиозные, экологические, индустриально-

технические и пр.). Понятие «беженец», «вынужденный переселенец», «ми-
грант», принципы работы с каждой категорией. Виды миграции по территории 
переселения, по степени управляемости, по отношению к перемещению и др. 
Основные проблемы внешней и внутренней миграции и пути их решения. 
Трудности адаптации мигрантов к новым условиям проживания (социально-

экономические, социально-психологические, правовые и пр.). 
Сущность и содержание государственной миграционной политики.  Ос-

новные задачи и направления деятельности Федеральной Миграционной Служ-
бы. Государственная миграционная политика и ее нормативно-правовая и зако-
нодательная база. Федеральные законы РФ «О беженцах» (1993), «О вынуж-
денных переселенцах» (1993). 

Основные направления социальной работы с молодыми мигрантами: ор-
ганизационное и непосредственно-практическое (социально-бытовая, социаль-
но-психологическая, социально-экономическая, социально-информационная, 
социально-педагогическая, социально-правовая, социально-трудовая деятель-
ность). Формы и методы социальной работы с беженцами и вынужденными пе-
реселенцами. Формы самопомощи и взаимоподдержки. Проблемы организации 
и осуществления социальной работы с молодыми мигрантами. 

 

Технологии работы с допризывной молодежью и молодыми военно-
служащими  

Понятие военно-социальной работы и ее специфические черты. Цель, ос-
новные задачи и направления, объект, субъект военно-социальной работы.  Ос-
новные дефиниции, используемые в военно-социальной работе: «военнослу-
жащий», «военная служба», «статус военнослужащего», «военная служба по 
призыву», «военная служба по контракту», «состав военнослужащих». Причи-
ны освобождения и отсрочки от службы в армии. 

Проблемы социальной работы с допризывной молодежью в сфере ее под-
готовки к службе в вооруженных рядах армии. Социально-экономические, по-
литические, духовно-нравственные, индивидуально-личностные, культурно-

образовательные причины возникновения и распространения уклонений от во-
енной службы. Основные задачи и направления превентивной деятельности в 
работе с молодежью при ее подготовке к службе в армии. 
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Факторы, влияющие на выбор методов и форм работы с молодыми воен-
нослужащими. Сущность и специфика социальной работы с различными кате-
гориями военнослужащих и членами их семей: военнослужащими срочной 
службы, военнослужащими-контрактниками, военнослужащими, уволенными в 
запас или отставку, военнослужащими-участниками боевых действий. Мораль-
но-психологическая и социальная поддержка семьи военнослужащих. 

 

Практико-ориентированные ситуационные задачи 

1. Павел, талантливый молодой человек, 23 лет, получивший высшее 
гуманитарное образование, работает педагогом-организатором в городском 
детском Доме творчества и имеет обоснованное желание поставить свой музы-
кальный спектакль, посвященной теме жизненного выбора молодёжи, столь 
важной в современных условиях. В какие инстанции ему необходимо обратить-
ся, чтобы реализовать свой проект?  На чью помощь он может рассчитывать? 
На какие федеральные и региональные нормативно-правовые документы мож-
но опираться? 

2. Наталья (23 года), одинокая мама, с 2-х годовалым сыном Толей 
проживают в комнате  коммунальной квартиры с частичными удобствами (от-
сутствует отдельная ванная комната, туалет на улице). Соседи по квартире – 

алкоголики, безработные, за порядком не следят, постоянно устраивают дебо-
ши, не оплачивают  коммунальные услуги. У нее нет средств на приобретение 
другого жилья, близкие родственники, способные ей помочь, отсутствуют.  Но 
жить вместе с соседями больше не может, опасается за здоровье и благополу-
чие сына. Она обратилась в органы опеки и попечительства за помощью. Како-
вы действия инспектора по охране прав детства в данной ситуации?  

3. Мать Константина, молодого человека 18 лет, обратилась за помо-
щью  к специалисту по работе c молодежью . Ее сын не хочет служить в армии 
и скрывается от представителей военкомата. Сама женщина тоже против его 
службы, боится потерять единственного сына. Однако переживает: не посадят 
ли его в тюрьму. Каковы действия специалиста по социальной работе в данном 
случае 

4. Маша, 14 лет, живет с мамой, которая, чтобы ни в чем не отказы-
вать дочери, вынуждена работать на двух работах, приходит домой поздно и 
поэтому редко видит дочь. Маша заботу матери не ценит, но очень требова-
тельна и постоянно просит большие суммы на карманные расходы. В последнее 
время всё чаще стала приходить домой в состоянии алкогольного опьянения. 
Из-за невозможности справиться с дочерью в одиночку и чувства собственного 
бессилия мать решила обратиться за помощью к специалистам.  К каким специ-
алистам может обратиться мама? В чем будет заключаться оказываемая ими 
помощь? 

5. Родители несовершеннолетнего Василия, 17 лет, находятся в разво-
де; молодой человек проживает с матерью. Отношения между супругами  после 
развода испорчены, мать и отец практически не общаются. Отец подал заявле-
ние в органы опеки, в котором указал на плохое выполнение матерью роди-
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тельских обязанностей, отметив, что она не контролирует время пребывания 
Василия в школе; не следит за его успеваемостью; не знает, во сколько он воз-
вращается с прогулки и с кем проводит свое время;  плохо следит за его пита-
нием, не выделяет денег на обеды в школе.   Со слов отца мать часто отсутству-
ет по вечерам, поздно возвращается домой, часто не ночует дома, устраивает 
свою личную жизнь в ущерб ребенку. Отец  настаивает, чтобы сын проживал с 
ним, считает, что для этого у него есть все условия. Василий согласен жить с 
отцом, но не хочет обидеть маму, которая против такого варианта. Каковы дей-
ствия специалиста по работе с молодежью в данном случае? Как помочь моло-
дому человеку в этой ситуации? 

6. Мама Николая (15 лет)  обратилась к социальному педагогу школы 
за помощью. Она и ее сын - верующие люди - не скрывают своих религиозных 
убеждений,  постоянно посещают церковь, стремятся выполнять все требования 
религиозной православной доктрины. Однако в последнее время состояние ее 
сына вызывает у мамы большое беспокойство. Мальчик стал замкнутым, с 
большой неохотой идет как в школу, так и в церковь. После разговора с ребен-
ком мама выяснила, что  всему причиной насмешки и издевательства со сторо-
ны одноклассников в школе, которым подвергается Коля. Каковы действия 
специалиста в данной ситуации? 

7. Александр, 22 лет, выпускник гуманитарного университета, отно-
сится к категории лиц, лишённых родительского попечения. Десять лет назад 
родители погибли в автомобильной катастрофе, и его с младшим братом опре-
делили в детский дом. Пока он учился в университете, проживал в общежитии. 
Но в настоящее время Александру негде жить (брат проживает в общежитии 
института, где обучается). Несколько лет назад квартира в четырёхквартирном 
деревянном доме, где они проживали с родителями, сгорела. Жильцы трех дру-
гих квартир, не дожидаясь помощи от муниципальных органов власти, разъеха-
лись, самостоятельно решив свои жилищные проблемы. Каковы действия спе-
циалиста по  работе с молодежью в данном случае?  

 

 

Для решения проблемно-ориентированных задач предлагается ис-
пользовать следующий алгоритм решения:  

1. Краткая характеристика исходной ситуации: 
 объект, внутренние ресурсы клиента; 
 предмет деятельности специалиста по работе с молодежью; 
 субъекты решения   ситуации; 
 внешние ресурсы разрешения ситуации. 
2. Модельное представление ситуации и формулирование цели 

работы с клиентом.  
Модельное представление ситуации предполагает создание мысленного 

или условного образа социальной ситуации, объекта, процесса или явления, 
воспроизводящего в символической форме их основные типические черты, на 
основе которого может быть сделан ряд предположений.  
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Цель — предполагаемый результат деятельности специалиста по работе с 
молодежью в данной конкретной ситуации. 

3. Составление списка законодательных и  нормативно-правовых  
документов, которые определяют организацию и осуществление процесса 
помощи или взаимодействия с клиентом, ответственность лиц и учреждений за 
состояние здоровья и жизни клиента, оказание ему социальной помощи и 
поддержки в процессе социализации и адаптации.   

4. Планирование действий в соответствии с законодательными  и 
нормативно-правовыми актами, основными направлениями деятельности и 
функциями учреждений социальной сферы. Используемые методы и формы 
деятельности специалиста по работе с молодежью. 
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http://www.biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
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http://www.iprbookshop.ru/71298.html 

20. Социология молодежи : учебник для академического бакалавриата / 
Р. В. Леньков [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. www.biblio-

online.ru/book/1A2A48B4-2B0D-4054-B98A-8954A202DAE6. 

21. Басов Н.Ф. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / 
Басов Н.Ф., Басова В.М., Бойцова С.В.— М.: Дашков и К, 2015. -327c. 

http://www.iprbookshop.ru/52244 

22. Зайцева Е. С. , Бушкевич В. В. , Прудникова Т. А. , Акимова С. А. , 
Прудников А. С. Правовые основы работы с молодежью: учебное пособие. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 120 с. Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666&sr=1 

23. Ценностные ориентации молодежи. Итоги социологического иссле-
дования Отв. редактор: Савруцкая Е.П. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 307 с. 
Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115&sr=1 

24. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профи-
лактика, коррекция, реабилитация. – М.: "Владос", 2010. – 286 с.  Электронный 
ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2974 

25. Беляева Н.М. Молодежь в общественно-политической жизни обще-
ства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Беляева, В.С. Ковин. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гумани-
тарно-педагогический университет, 2014. — 174 c. — 2227-8397. — 

http://www.iprbookshop.ru/32068.html 

26. Шаяхметова В.Р. Социальная безопасность молодежи [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Шаяхметова В.Р., Краузе А.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.— 118 c. http://www.iprbookshop.ru/32094 

27. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : 
учебник для академического бакалавриата / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. www.biblio-online.ru/book/0844CAE8-

CBA6-4B1B-B9FD-0EE1822ED6B8. 

28. Войцеховский С.Н. Социология и психология управления. Раздел 
«Социальное моделирование и программирование» [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Войцеховский С.Н., Орловская И.С.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Петрополис, 2008.— 144 c http://www.iprbookshop.ru/27074 

29. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018.  www.biblio-online.ru/book/DC5B11E3-1ACE-47ED-

82B2-D3AFC6EDBB9C. 

30. Басов Н.Ф. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Ба-
сов Н.Ф., Басова В.М., Бойцова С.В.,.— М.: Дашков и К, 2015.- 327c. 

http://www.iprbookshop.ru/52244 

31. Спивак, В. А. Лидерство. Практикум : учебное пособие для акаде-
мического бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
www.biblio-online.ru/book/6A5F226E-4A1C-4BDE-841B-042BC40824F7. 

http://www.iprbookshop.ru/71298.html
http://www.biblio-online.ru/book/1A2A48B4-2B0D-4054-B98A-8954A202DAE6
http://www.biblio-online.ru/book/1A2A48B4-2B0D-4054-B98A-8954A202DAE6
http://www.iprbookshop.ru/52244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2974
http://www.iprbookshop.ru/32068.html
http://www.iprbookshop.ru/32094
http://www.biblio-online.ru/book/0844CAE8-CBA6-4B1B-B9FD-0EE1822ED6B8
http://www.biblio-online.ru/book/0844CAE8-CBA6-4B1B-B9FD-0EE1822ED6B8
http://www.iprbookshop.ru/27074
http://www.biblio-online.ru/book/DC5B11E3-1ACE-47ED-82B2-D3AFC6EDBB9C
http://www.biblio-online.ru/book/DC5B11E3-1ACE-47ED-82B2-D3AFC6EDBB9C
http://www.iprbookshop.ru/52244
http://www.biblio-online.ru/book/6A5F226E-4A1C-4BDE-841B-042BC40824F7
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32. Спивак, В. А. Лидерство : учебник для академического бакалавриа-
та / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. www.biblio-

online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22. 

33. Бендас Т.В. Социальная психология: учебник / Бендас Т.В., Яки-
манская И.С., Молокостова А.М., Трифонова Е.А.— О.: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. -355 c. http://www.iprbookshop.ru/52332 

34. Сафонов, В. А. Социальное партнерство : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / В. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. www.biblio-

online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2. 

35. Шаяхметова В.Р. Государственная молодежная политика в Россий-
ской Федерации: учебное пособие / Шаяхметова В.Р.— П.: Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.- 164c. 

http://www.iprbookshop.ru/32032 

36. Беляева Н.М. Молодежь в общественно-политической жизни обще-
ства: учебное пособие / Беляева Н.М., Ковин В.С.— П.: Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. -174c. 

http://www.iprbookshop.ru/32068 

37. Работа с подростками и молодежью в трудной жизненной ситуации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Григорьева [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. http://www.iprbookshop.ru/61650.html 

38. Зайцева Е.С. Правовые основы работы с молодежью: учебное посо-
бие / Зайцева Е.С., Бушкевич В.В., Прудникова Т.А., Акимова С.А., Прудников 
А.С., Егоров С.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -119c. 

http://www.iprbookshop.ru/34499 

39. Бирюков А.Н. Процессы управления информационными технологи-
ями: учебное пособие / Бирюков А.Н.— М.: Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 263c. http://www.iprbookshop.ru/52165 

40. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и 
практикум для вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 290 с www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-

AAF8-D8BBF985A395. 

41. Девиантное поведение детей и подростков в современных социо-
культурных условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Семикин [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена, 2013.— 183 c. 

http://www.iprbookshop.ru/21445 

42. Яблоков, И. Н. Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков 
; под ред. И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. www.biblio-online.ru/book/7AC59B5F-E421-486E-9611-

D49E6CE8B14C. 

43. Корнейчук, Б. В. Рынок труда : учебник для академического бака-
лавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. www.biblio-online.ru/book/8E23C89E-2820-4150-8691-

6BC64A1AC38C 
 

http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
http://www.biblio-online.ru/book/0D70D941-336B-4556-B473-00068F804E22
http://www.iprbookshop.ru/52332
http://www.biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
http://www.biblio-online.ru/book/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2
http://www.iprbookshop.ru/32032
http://www.iprbookshop.ru/32068
http://www.iprbookshop.ru/34499
http://www.iprbookshop.ru/52165
http://www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395
http://www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395
http://www.iprbookshop.ru/21445
http://www.biblio-online.ru/book/7AC59B5F-E421-486E-9611-D49E6CE8B14C
http://www.biblio-online.ru/book/7AC59B5F-E421-486E-9611-D49E6CE8B14C
http://www.biblio-online.ru/book/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C
http://www.biblio-online.ru/book/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C
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Открытые интернет-ресурсы  
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru/ 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент»: www.ecsocman.edu.ru/ 

4. Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

www.humanities.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования: www.openet.edu.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/wps/portal/ 

7. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/, http://bd.fom.ru/ 

8. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): 
http://wciom.ru/ 

9. ООН: http://www.unicef.org/ceecis/ru/ 

10. Международная организация труда: http://www.ilo.ru/index_ru.htm, 

http://www.ilo.ru/publications_ru.htm 

11. Федеральный координационный центр развития потенциала моло-
дежной политики http://dmp.mgopu.ru/index.php 

12. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации Департамент молодежной политики и общественных связей 
http://www.depmolpol.ru/ 

13. Единый портал молодежного парламентского движения России 
http://www.newparlament.ru/workspaces/view/1 

14. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации  http://minstm.gov.ru/ministry/assistants/ 

15. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 
http://www.fadm.gov.ru/ 

16. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru/ 

 

8. Критерии оценивания ответов на государственном экзамене. 
 Для определения качества ответа выпускника на государственном эк-

замене и соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно» предлагаются следующие основные показатели:  

 соответствие ответов программе аттестации, формулировкам про-
блем и вопросов; 

 структура, последовательность и логика ответов; 
 полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам 

культуры речи ответов на вопросы; 
 знание и учет источников; 
 степень и уровень знания специальной литературы по проблеме; 
 способность интегрировать знания и привлекать сведения из раз-

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal/
http://www.fom.ru/
http://bd.fom.ru/
http://wciom.ru/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.ilo.ru/index_ru.htm
http://www.ilo.ru/publications_ru.htm
http://dmp.mgopu.ru/index.php
http://www.depmolpol.ru/
http://www.newparlament.ru/workspaces/view/1
http://minstm.gov.ru/ministry/assistants/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
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личных научных сфер;  
  научная широта, системность и логика мышления; 
  качество ответов на дополнительные вопросы. 
 

Оценка «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всесторон-
нее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение сво-
бодно выполнять практико-ориентированные задания, предусмотренные про-
граммой, а также усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии. Ответы на вопросы изложены логич-
но, последовательно, с опорой на разнообразные источники. У студента четко 
определена своя позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой 
проблеме. Он  свободно оперирует терминами, ориентирован в дополнитель-
ных источниках информации по проблеме, хорошо знает нормативно-правовое 
обеспечение организации и осуществления процесса помощи или взаимодей-
ствия с клиентом, четко формулирует цель, задачи, формы и методы решения 
проблемы, представленной в ситуационной задаче.  

Оценка «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший систематиче-
ский характер знаний учебного материала по дисциплинам; раскрывший раз-
личные подходы к рассматриваемой проблеме и опирающийся при рассмотре-
нии ответа на обязательную литературу; включающий в свой ответ соответ-
ствующие примеры из производственной практики; демонстрирующий знание 
основных понятий, в целом знает нормативно-правовое обеспечение организа-
ции и осуществления процесса помощи или взаимодействия с клиентом, фор-
мулирует цель, задачи, формы и методы решения проблемы, представленной в 
ситуационной задаче, однако, допускает неточности и незначительные ошибки. 

 Оценка  «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший 
знание основного программного материала на основе изучения какого-либо од-
ного из подходов к рассматриваемой проблеме, но допустившего фактические 
ошибки в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий; в 
том числе терминологии и в форме построения ответа. Имеет общее представ-
ление о нормативно-правовом обеспечении организации и осуществления про-
цесса помощи и взаимодействия с клиентом, называет общие формы и методы 
решения проблемы, представленной в ситуационной задаче 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаруживше-
му пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принци-
пиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, которые искажают 
смысл изученного; излагающему логически не обработанную и не системати-
зированную информацию. 

Решение ситуационной задачи оценивается, исходя из следующих 
критериев: 

1. умение выделить и кратко сформулировать проблему, предложенную 
в ситуации; 

2. умение выделять объект, предмет деятельности специалиста по работе 
с молодежью в конкретной ситуации; 
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3. умение определять субъекты  решения проблемной ситуации; 
4. умение выделять внутренние и внешние ресурсы решения проблемной 

ситуации, представленной в задаче; 
5. умение создавать модель ситуации, формулировать цель работы с 

клиентом; 
6. умение использовать знания нормативно-правовых и законодательных 

документов при решении ситуационных задач; 
7. умение определять методы и формы деятельности специалиста по 

работе с молодежью, адекватные целям решения ситуации. 
 

Критерии оценки устного ответа студента на экзамене 

 
Критерии 
оценки устного 
ответа студента 
на экзамене 

 

 

Показатели 

'От-
лич-
но' 

'Хо-
рошо' 

'Удо-
вле-
тво-
ри-
тель-
но'

'Не-
удо-
вле-
тво-
ри-
тель
но'

5 4 3 2 

соответствие 
ответа 
содержанию 
программы 
ИГА, ФГОС 
ВО 

полностью соответствует содержанию программы 
ИГА, ФГОС ВО; выпускник свободно оперирует 
понятийным аппаратом, отвечает на 
дополнительные вопросы 

 

* 

   

допущены отдельные неточности и незначительные 
ошибки в ответе 

 
* 

  

допущены существенные ошибки в ответе, при 
использовании понятийно-категориального 
аппарата, затрудняется с четким ответом на 
поставленные вопросы 

  

* 

 

отсутствуют представления о содержании вопроса, 
знание понятийно-категориального аппарата, 
студент не отвечает на дополнительные вопросы 

   

* 

Интегрированн
ость, 
междисциплин
арность 
знаний, 
оперирование 
дополнительно
й информацией 

знания из различных научных сфер интегрированы, 
в излагаемом материале отражены 
междисциплинарные связи 

 

* 

 

   

представлены знания из различных научных отрас-
лей, но при оперировании дополнительной инфор-
мацией допущены незначительные ошибки 

  

* 

  

междисциплинарные связи присутствуют, но знания 
представлены лишь из одной области социальных 
наук  
 

   

* 

 

знания разрознены и обрывочны, отсутствуют связи 
между дисциплинами 

    

* 

Структурирова
нность ответа  

материал изложен на основе определенного 
алгоритма, выделена главная мысль, дана полная 
аргументация, охвачены основные аспекты 
проблемы 

* 

 

   

материал изложен в целом логично, присутствует 
общая аргументация выводов 

  

* 
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материал изложен схематично, отсутствует четкий 
план изложения материала и аргументация выводов 

  * 

 

 

ответ не структурирован, отсутствует логика 
изложения 

   * 

иллюстрирован
ность ответа 
примерами 

ответ убедительно иллюстрирован примерами из 
опыта практической деятельности выпускника, 
научно-методической и художественной 
литературы  

 

* 

 

   

ответ ограничен примерами  из научно-

методической и художественной литературы 

  

*   

ответ иллюстрирован примерами, не имеющими 
прямого отношения к доказываемому положению 

  
*  

отсутствуют иллюстрирующие ответ примеры    * 

соответствие 
нормам 
речевой 
культуры и 
научному 
стилю 
изложения 
материала 

ответ соответствует нормам речевой культуры, 
материал излагается в научном стиле 

 

* 

   

присутствуют незначительные нарушения норм 
современного русского языка 

  

* 

  

допущены значительные речевые ошибки в 
научном стиле изложения  

   

* 

 

не владеет научным стилем изложения материала    * 

 

 

 
III. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА– РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР, ТРЕБОВАНИЯ К ВКР, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, КРИ-
ТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР, ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Она представляет собой самостоятельное 
научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных 
источников по избранной теме. В работе должно проявиться знание автором 
основных методов исследования, умение практического применения этих 
знаний при решении конкретных профессиональных задач и   умение 
проводить исследования с использованием современных научных методов. 

3.1. Требования к содержанию, объёму и структуре ВКР  
Дипломная работа включает в себя: титульный лист и индивидуальное зада-

ние, введение, две-три  главы основной части текста, заключение, список исполь-
зованной литературы и приложения. 

Титульный лист. Титульный лист и индивидуальное задание оформля-
ется по установленной форме. 

Содержание (ОГЛАВЛЕНИЕ). За титульным листом следует содержание 
(оглавление), содержание отражает последовательность расположения состав-
ных частей работы. В содержании укачивается номер страницы, с которой начи-
нается изложение каждой части. 
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Введение. Во введении должны быть отражены: 
 обоснование выбора темы и ее актуальность; 
 цель исследования; 
 задачи, которые необходимо разрешит для достижения цели; 
 объект; 
 предмет; 
 гипотеза; 
 освещенность темы в литературных источниках;  
 обоснование структуры дипломной работы; 
 основные методы исследования; 
 характер используемого фактического материала. 
При обосновании выбора темы дипломной работы необходимо оценить 

социально-экономическую, политическую  ситуацию на выбранном объекте ис-
следования и показать возможный эффект внедрения результатов данной диплом-
ной работы. Рекомендуется отметить, в какой степени связанные с этой пробле-
мой вопросы рассмотрены в научной литературе, выделить основную литерату-
ру по данной теме. Если в специальной литературе исследуемая проблема рас-
смотрена в недостаточной степени, то желательно указать, какие вопросы реше-
ны не полностью и каким вопросам в дипломной работе уделено особое внима-
ние. Цель дипломной работы надо формулировать кратко и конкретно. 

Основная часть. Основную часть дипломной работы следует разделить на 
главы (соответственно, параграфы и пункты). Число глав я их структурных форми-
рований не регламентируется и зависит от содержания дипломной работы. 

Основная часть ориентировочно подразделяется на две (три) части. В пер-
вой части формулируются теоретические положения дипломной работы, основан-
ные на глубоком изучении литературы по теме и обобщении результатов практи-
ческой деятельности. Теоретические положения направлены па выяснение связи 
данного изучаемого вопроса с основными проблемами дальнейшего развития в 
совершенствования исследуемых явлений. 

Вторую часть основного раздела работы составляет исследование выбранной 
темы. В ней должны быть представлены обобщенные материалы по теме, глубокий 
и всесторонний их анализ. В этой части должны содержаться собранные студентом 
фактические данные, их анализ и основные предложения по решению поставленных 
в дипломной работе задач. 

В конце каждой главы данного раздела дипломной работы рекомендует-
ся давать краткие выводы. 

Заключение. Заключение является завершающей частью всей работы. В нем 
подводится итог всей предыдущей работы по теме.  

Здесь необходимо отразить теоретические выводы и практические предло-
жения (рекомендации) но улучшению дальнейшей деятельности исследованного 
объекта. Их следует писать кратко и конкретно. Выводы должны естественно 
следовать из соответствующих частей текста дипломной работы. Их нельзя 
обосновывать данными и фактами, которые не включены в текст дипломной 
работы. Предложения, выдвигаемые автором, должны вытекать из выводов: в 
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них даются обоснованные рекомендации по улучшению какого-то процесса 
или ликвидация имеющихся недостатков. Выводы и предложения рекомендуется 
выделять в тексте, например, нумеровать. 

Библиографический список. После текста работы приводится список 
использованных литературных источников, оформленный в соответствии с 
существующими правилами. 

Приложения. После списка использованных литературных источ-
ников приводятся приложения, которые могут быть представлены в виде 
таблиц, схем, диаграмм, графиков и т.д. Они содержат фактический и справоч-
ный материал. Все приложения должны быть пронумерованы. 

При использовании в тексте работы каких-либо материалов или данных 
из приложений следует делать ссылки на номер соответствующего приложения. 

 

1.2. Объем дипломной работы должен составлять не менее 65 
страниц. 

Оформление дипломной работы 

Общие требования. Работа должна быть написана простым, литера-
турным языком и иметь логическую последовательность. 

Текст дипломной работы печатается (шрифт Times New Roman размер 14) 
на одной стороне стандартного листа формата А-4 (297,5 мм х 210 мм). 

Межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 3 см, верхнее – 2,0 см, правое – 

не менее 1 см и нижнее – 2,5 см. 
Примечания и сноски размещаются в нижней части страницы, отделяемой 

от текста чертой, и нумеруются арабскими цифрами. 
Дипломная работа открывается титульным листом, оформленным в соответ-

ствии с приложением. 
За титульным листом располагается индивидуальное задание, затем оглавле-

ние, включающее название всех частей дипломной работы (введение, главы и па-
раграфы, заключение, приложения и список литературы) с указанием стра-
ниц, с которых начинается каждая из этих частей. 

Текст работы разбивается на главы (разделы), параграфы (подразделы) и 
пункты, которые должны иметь порядковые номера. После номера любого раздела 
ставится точка. Введение и заключение не нумеруются. 

Все разделы (главы) в оглавлении и тексте, кроме "Введения" и "Заклю-
чения" должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 

(единой) нумерацией арабскими цифрами. Номер формулы следует заклю-
чать в скобках и помещать на правой стороне листа на уровне нижней строки 
формулы, к которой он относится. 

Оформление литературы. Сведения о книгах в списке литературы долж-
ны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, 
издательство и год издания, количество страниц. Фамилию автора следует 
указывать в именительном падеже. Если книга написана двумя или более авто-
рами, то их фамилии с инициалами указывают в той последовательности, в ка-
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кой они напечатаны в книге. При наличии трех и более авторов допускается 
указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова "и др.". 

Заглавие книги следует приводить в том виде, в каком оно дано на титуль-
ном листе. Наименование места издания литературного источника необходимо 
приводить полностью в именительном падеже: допускается сокращение только 
двух городов Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб). Сведения о статье из перио-
дического издания (журнала и т.п.) должны включать: фамилию и инициалы авто-
ра, заглавие статьи, наименование издания, год выпуска, номер издания. 

В работе должна быть единая система буквенных обозначений. Не допуска-
ется произвольное сокращение слов. При наличии в работе формул, таблиц, схем и 
других иллюстрированных материалов последние должны быть озаглав-
лены и пронумерованы. В работе на них должны быть ссылки. 

В приложение входят разработанные и увязанные с текстом дипломной 
работы таблицы, графики, диаграммы, схемы, чертежи, карты и т.п. 

Список литературы включает перечень всех первоисточников, использо-
ванных в работе, по определенной форме и последовательности: 

1. Законы      Российской      Федерации      и      субъектов      РФ,      Поста-
новления Правительства, Положения и Инструкции Министерств и ведомств. 

2. Сборники      документов      и      материалов,       статистические      
справочники, монографии в алфавитном порядке авторов с указанием места и го-
да издания. 

3. Журнальные    и    газетные    публикации    в    алфавитном    порядке    
авторов    с указанием печатного органа и времени издания. 

4. Материалы организации, на базе которой подготовлена работа. 
Ссылки в тексте на оформление заимствований. Список литературы 

должен включать только источники, непосредственно использованные в работе, 
т.е. те, которые цитировались, на которые делались ссылки, послужили основой 
при формировании точки зрения студента. Включение других прочитанных ма-
териалов не рекомендуется. Список литературы оформляется в соответствии 
со следующими требованиями. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, стра-
ницы, главы пишут сокращенно и без значка "№", например: рис.3, табл.4, с.34, гл. 
2. Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует 
писать в тексте полностью, без сокращений, например: "из рисунка видно, 
что..." "таблица показывает, что..." и т.д. Например: 

Теория и практика менеджмента на Западе выработала по этому вопросу 
большое количество методик, общий смысл (суть) которых можно свести к сле-
дующему…[1] . 

[1]. Фишер Р., Юри У. Путь к соглашению, или переговоры без поражения: 
Пер. с англ. – М.: Наука, 1992. 

В дальнейшем изложении техника ведения коммерческих переговоров опи-
сывается по методу, разработанному американскими психологами в Гарвардском 
университете США [1]. 

[1]. По книге: Фишер Р., Юри У. Путь к соглашению, или переговоры 
без поражения: Пер. с англ. – М.: Наука, 1992. 
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Американский психолог Дейл Карнеги, например, рекомендует. Приведем 
далее его отдельные советы . [1] 

[1]. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, вы-
ступая публично. – М.: Прогресс, 1991. 

Графические и иллюстративные материалы. Графические и иллюстра-
тивные материалы дипломной работы содержат чертежи, схемы, диаграммы, таб-
лицы и другие графические или фотоматериалы, необходимые для обоснования и 
внедрения в практику ее результатов. 

Наиболее важные из них, по согласованию с руководителем, могут выпол-
няться на больших листах и использоваться при защите дипломной работы. Графи-
ческие материалы визируются руководителем дипломной работы. Для удобства и 
наглядности изложения можно использовать дополнительный раздаточный материал. 
Основные требования, предъявляемые к графическим материалам, используемым 
при защите дипломной работы: 

-оформление графических материалов должно полностью отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к соответствующей  документации. В качестве дополни-
тельного иллюстративного материала при защите дипломной работы разрешается ис-
пользовать правовую или экономическую документацию организации. 

Оформление приложений и примечаний. Приложение – это часть основ-
ного текста, которая имеет дополнительное значение, но является необходимой для 
более полного освещения темы. По содержанию приложения очень разнообраз-
ны. Это, например, могут быть карты, таблицы, статистический материал, гра-
фики, диаграммы, прайс-листы и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение дипломной работы на по-
следних ее страницах. При большом объеме или формате приложения 
оформляют в виде самостоятельного блока в специальном переплете. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 
указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематиче-
ский заголовок. При наличии в дипломной работе более одного приложения 
они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «При-
ложение 2». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 
быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляются через ссылки, 
которые употребляются словом «смотри» по форме: (см. приложение 1) 

3.3. Минимальная  доля оригинальности в тексте – 55%. 

3.4.Методические рекомендации по подготовке ВКР. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра – законченное исследо-

вание на заданную тему, позволяющее в комплексе оценить знания по направ-
лению подготовки и соответствие квалификационным требованиям, проведен-
ное лично автором под руководством научного руководителя.  

Выпускная квалификационная работа  бакалавра по работе с молодежью 
свидетельствует о способности автора к систематизации и использованию по-
лученных во время учебы теоретических и практических знаний по общепро-
фессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализации при 
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постановке и решении разрабатываемых в выпускной квалификационной рабо-
те вопросов и проблем, а также степени подготовленности студента к самостоя-
тельной практической деятельности по направлению подготовки 39.03.03.62-« 
Организация работы с молодежью» в соответствии с полученной квалификаци-
ей. 

Темы ВКР и научные руководители определяются кафедрой организация 
работы с молодежью, утверждаются советом ИСРСиТ и приказом ректора. 
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, вплоть до предложения 
своей тематики с учетом целесообразности ее разработки. 

Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель, име-
ющий ученую степень (звание), или высококвалифицированный специалист си-
стемы образования, или высококвалифицированный специалист соответствую-
щего профиля.  

При подготовке ВКР студент должен поддерживать тесное взаимодей-
ствие с научным руководителем, получать от него необходимую консульта-
тивную помощь и рекомендации, строго придерживаться индивидуального 
графика выполнения ВКР и руководствоваться методическими указаниями по 
подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ.  

Примерно за полтора месяца до защиты в ГАК назначается предвари-
тельная защита. Для предварительной защиты студенту необходимо иметь го-
товую (не переплетенную) работу. После процедуры предзащиты работы воз-
вращаются студентам на доработку и оформление в папки. Доработанная с уче-
том замечаний комиссии по предзащите ВКР, оформленная в соответствии с 
установленными требованиями, представляется на кафедру для защиты на Гос-
ударственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Защита выпускной квалификационной работы является публичной и про-
исходит на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). К за-
щите выпускной квалификационной работы студенту необходимо кроме 
оформленного текста работы иметь отзыв научного руководителя и рецензию.  

Отзыв научного руководителя прикладывается к работе в письменном 
виде.  

В отзыве научного руководителя отражаются следующие положения: ха-
рактеристика выполненной студентом работы; его самостоятельность в обосно-
вании и выборе темы исследования; общая теоретическая подготовленность; 
владение практическими навыками исследовательской деятельности; умение 
автора работать с библиографическими источниками, справочниками; точность 
соблюдения графика выполнения дипломной работы; добросовестность и тру-
долюбие выпускника; способность студента ясно и четко излагать материал; 
готовность осваивать новые исследовательские технологии; уровень устране-
ния замечаний в процессе доработки дипломного исследования; практическая 
значимость работы (наличие заявки учреждения, организации); качество 
оформления дипломной работы; замечания об особенностях взаимоотношения 
с научным руководителем. 
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Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензи-
рованию, которое выполняется научно-педагогическим работником, не осу-
ществляющим научное руководство ею, или приглашенным специалистом. Ре-
цензент готовит письменный отзыв, в котором дает общую характеристику ра-
боты в целом и отдельных ее разделов; оценивает уровень обоснования акту-
альности темы, ее значимости, полноту и четкость введения, грамотность фор-
мулировки объекта, предмета, гипотезы исследования, обоснованность поло-
жений, выносимых на защиту, используемый категориальный аппарат, раскры-
тие теоретических подходов, полноту  охвата научной литературы; анализирует 
соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, новизну 
предложенных методов, системность в описании методик, их соответствие за-
явленным целям, представление результатов опытно-экспериментальной части 
работы, качество оформления дипломного исследования, в том числе приложе-
ния; рассматривает представленные материалы с точки зрения использования 
его в практике; выделяет наиболее существенные недостатки и дискуссионные 
моменты; вырабатывает рекомендации и предложения, которые могут отно-
ситься как в целом к работе, так и к отдельным ее частям и разделам. 

3.4.Критерии оценивания результатов защиты ВКР.  
Для определения качества ответа выпускника на защите ВКР и соответ-

ствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-
творительно» предлагаются следующие основные показатели:  

 Актуальности тематики работы 

 Научная новизна 

 Оригинальность подхода  
 Цели и задачи работы 

 Практическая значимость 

 Теоретическая значимость 

 Соответствие темы и содержания 

 Личный вклад автора 

 Качество оформления работы 

 

3.5. Примерная тематика ВКР. 
1. Анализ деятельности учреждений органов по делам молодежи: ре-

гиональный аспект. 
2. Безработица молодежи как социальная проблема. 
3. Волонтерское движение как субъект молодежной политики: регио-

нальный аспект. 
4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи как направ-

ление молодежной политики в Российской Федерации. 
5. Делинквентное поведение среди молодежи: профилактика и кор-

рекция. 
6.  Деятельность молодежных организаций как фактор социального 

становления молодежи и формирования гражданского общества. 
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7. Занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на примере 
КБР службы занятости. 

8. Интернет как среда общественно-политической активности совре-
менной молодежи. 

9. Конфликты молодежных субкультур в современной России. 
10. Механизм выработки и реализации молодежной политики в регио-

нах. 
11. Молодежная наркомания и ее деструктивное влияние на общество. 
12. Молодежь с ограниченными возможностями как объект государ-

ственной молодежной политики. 
13. Молодежь на рынке труда: конфликтное измерение. 
14. Национальный вопрос и молодое поколение России: проблемы и 

противоречия. 
15. Обеспечение занятости молодежи (на примере деятельности центра 

занятости населения, молодежного центра занятости). 
16. Организация молодежного досуга в условиях учреждений культур-

но-досуговой сферы. 
17.  Организация содействия занятости  и предпринимательству моло-

дежи. 
18. Особенности организации работы со студенческой молодежью в 

высших учебных заведениях.  
19. Особенности работы с молодыми людьми, склонными к девиантно-

му поведению. 
20.  Особенности развития молодежного самоуправления в молодеж-

ных коллективах. 
21.  Практика реализации государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации (на примере СКФО).  
22.  Проблема занятости студенческой молодежи в сфере социально-

трудовых отношений. 
23. Проблема профессионального и личностного самоопределения мо-

лодежи. 
24. Проблемы социальной реабилитации молодых инвалидов. 
25. Программно-целевой подход к реализации государственной моло-

дежной политики: региональный аспект. 
26.   Профессионально-личностные качества волонтеров общественных 

организаций. 
27.   Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
28.  Профилактика молодежного экстремизма. 
29. Развитие студенческого самоуправления в деятельности организа-

тора работы с молодежью. 
30. Роль молодежных организаций в реализации социальной защиты 

молодежи. 
31. Роль органов студенческого самоуправления в организации и раз-

витии управленческих умений и навыков молодежи. 
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32. Роль социальных институтов в формировании гражданственности и 
патриотизма в молодежной среде. 

33. Роль средств  массовой информации в формировании мировоззре-
ния молодого поколения в России. 

34. Связи с общественностью в современных молодежных организаци-
ях. 

35. Системы подготовки профессиональных кадров в области работы с 
молодежью: опыт и проблемы. 

36. Создание системы подготовки молодежных лидеров как ресурс раз-
вития гражданского общества. 

37. Социализация личности молодого человека в спорте и через спорт. 
38. Социальные программы как инструмент и технологии реализации 

молодежной политики. 
39. Социальные технологии содействия институализации молодой се-

мьи на федеральном и региональном уровнях. 
40. Спортивные объединения как база формирования чувства патрио-

тизма у молодежи. 
41. Стратегии и технологии PR-деятельности в сфере молодежной по-

литики региональных органов власти. 
42. Студенческая молодежь как объект государственной молодежной 

политики. 
43. Формирование системы комплексных показателей положения мо-

лодежи в современном обществе. 
44. Формирование субъектной позиции студентов в процессе интегра-

ции российских вузов в европейское образовательное пространство. 
45. Формирование толерантных отношений в молодежной среде. 
46. Ценностные ориентации и жизненные стратегии современной мо-

лодежи России.  
47. Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде России: причины 

распространения и пути преодоления. 
 

14. Фонд оценочных средств. 
Контролируемые компетенции (шифр 
компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения (знает, умеет, владе-
ет) 

Оценочные 
средства 

 способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

  способностью использовать основы 

Знать:  
- закономерности и особенности 
исторического процесса разви-
тия молодежной проблематике 
и отношения к ней как социаль-
ному субъекту, 
- социально-психологические и 
поведенческие, этнокультурные 
и конфессиональные  особенно-
сти молодежи как социально-

демографической группы со-

-вопросы и 
задания к 
ГЭ 

-ответы 
студента на 
дополни-
тельные во-
просы; 
-ВКР; 
-доклад сту-
дента; 
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правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);  

  способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

  способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8);  

 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);  

 способностью осознать социальную 
значимость своей профессии, стремление к 
выполнению профессиональной 
деятельности, к поиску решений и 
готовность нести за них ответственность 
(ОПК-2);  

 готовностью необходимости и 
способность к непрерывному 
профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию в течение всей 
жизни (ОПК-3);  

 готовностью к кооперации с коллегами, 
к работе в коллективе (ОПК-4) 

временного общества; 
- закономерности и особенности 
развития сложных социальных 
систем, явлений и  деятельно-
сти; 
- сущность и значение инфор-
мации в развитии современного 
общества и молодежи; 
- зарубежный  и отечественный 
опыт развития государственной 
молодежной политики; 
- историю развития молодежно-
го движения в нашей стране и 
за рубежом; 
- эффективные  модели и тех-
нологии  организации работы с 
молодежью, применяемые в 
России и за рубежом; 
- основы государственного и 
муниципального строительства 
в России, государственной и 
муниципальной службы; 
- теории и модели развития ор-
ганизаций и учреждений сферы  

услуг для молодежи; 
- методы и методику эмпириче-
ских исследований по моло-
дежной проблематике; 
- основные социальные техно-
логии работы с молодежью (со-
циально-педагогические, соци-
ально-психологические, ин-
формационные, социально-

экономические, правовые и др.; 
профилактики, адаптации, кор-
рекции, реабилитации, медиа-
ции и др.); 
- основные этапы, направления 
и методы информационного 
обеспечения молодежи по реа-
лизации молодежной политики 
и взаимодействовать с моло-
дежными СМИ; 

- технологии проектирования, 
внедрения и эффективного 
управления  молодежными про-
ектами; 
- особенности работы с моло-
дежью в организациях и  учре-
ждениях, специализирующихся 
на реализации функций госу-
дарственной молодежной поли-

-отзыв  
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тики и работы с молодежью:   в 
профильных молодежных цен-
трах социально-

психологической помощи мо-
лодежи, экстренной психологи-
ческой помощи молодежи по 
телефону,  в социально-

реабилитационных для под-
ростков и молодежи, професси-
ональной ориентации и трудо-
устройства молодежи, занято-
сти молодежи, содействия мо-
лодежному предприниматель-
ству,  информационного обес-
печения молодежи, отдыха и 
оздоровления молодежи, под-
держки молодежных обще-
ственных объединений и моло-
дежных инициатив, междуна-
родного молодежного сотруд-
ничества; институтов межот-
раслевой региональной пере-
подготовки и повышения ква-
лификации кадров сферы госу-
дарственной молодежной поли-
тики, научно-

исследовательских (по пробле-
мам молодежной политики); в 
жилищно-строительных коопе-
ративах и объединениях, про-
грамм для молодежи, молодеж-
ных пресс-центров, патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
отдыха молодежных клубов; 
дворцов творчества молодежи; 
бирж труда для молодежи; мо-
лодежных жилищных и моло-
дежных социальных комплек-
сов; на предприятиях, воинских 
частях, учреждениях системы 
исполнения наказаний. 
 

 Способностью выявлять проблемы в 
молодежной среде и вырабатывать их орга-
низационные решения в области занятости, 
трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействовать с объ-
единениями и организациями, представля-
ющими интересы молодежи, умением орга-
низовать информационное обеспечение мо-
лодежи по реализации молодежной полити-
ки, взаимодействие с молодежными сред-

Уметь:  
- объективно воспринимать, со-
бирать, анализировать и обоб-
щать научную информацию по 
молодежной проблематики; 
- выступать с докладами и со-
общениями и участвовать в об-
суждении молодежных проблем 
на семинарах, научно-

практических конференциях; 



233 

 

ствами массовой информации (ПК-5); 

 способностью планировать и органи-
зовывать работу в молодежных сообще-
ствах (ПК-6); 

 способностью вырабатывать органи-
зационные решения проблем в молодежной 
среде (ПК-7); 

 способностью взаимодействовать с 
различными социальными структурами и 
институтами общества по вопросам выра-
ботки и реализации молодежной политики 
(ПК-8); 

 готовностью к поддержке актуаль-
ных и востребованных инициатив в моло-
дежной среде (ПК-9); 

 

 

 

- организовывать и проводить 
научные исследования по моло-
дежной проблематике, анализи-
ровать, обобщать их результа-
ты; разрабатывать рекоменда-
ции на основе полученных ре-
зультатов для органов моло-
дежной политики; 
- организовывать информаци-
онное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной поли-
тики и взаимодействовать с мо-
лодежными СМИ; 
-  выявлять проблемы отдель-
ных групп молодежи и обще-
ственных молодежных объеди-
нений, организовывать и осу-
ществлять оказание помощи и 
поддержки в области занятости, 
трудоустройства, предприни-
мательства, быта и досуга, 
взаимодействия с объедине-
ниями и организациями, пред-
ставляющими интересы моло-
дёжи; 

- организовывать и планировать 
работу с молодыми людьми в 
молодежных сообществах по 
месту жительства, учебы, рабо-
ты, отдыха, временного пребы-
вания молодежи; организовы-
вать деятельность детских и 
молодежных общественных 
объединений; вовлекать моло-
дых людей в экономическую, 
общественно-политическую, 
культурную жизнь общества; 
 

- способностью использовать инновацион-
ные организационные и управленческие 
технологии в работе с молодежью (ПК-22);  

- способностью участвовать в регулирова-
нии конфликтов молодых людей (ПК-23); 

- способностью участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации мо-
лодых людей в организации (ПК-24); 

- способностью применять педагогические 
приемы и техники, необходимые для рабо-
ты с различными категориями молодежи 
(ПК-25); 

- готовностью использовать социальные 
технологии в выявлении проблем в полити-

Владеть:  
- владеть методами, способами 
и средствами получения, хране-
ния и переработки информации; 
- владеть способами ясного и 
аргументированного формули-
рования и изложения своей 
точки зрения на проблему в 
устной и письменной формах; 
- составлять обзоры, аннотации, 
рефераты и библиографии по 
молодёжной тематике; 
- владеть навыками организации 
досуговой, гражданско-
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ческих и общественных движениях моло-
дежи (ПК-26);  

- готовностью использовать социально-

технологические методы при осуществле-
нии профессиональной деятельности (ПК-

27); 

- способностью использовать на практике 
методы социальной педагогики (ПК-28); 

способностью участвовать в развитии ин-
новационных технологий в практике рабо-
ты с молодежью (ПК-29); 

- способностью выявлять проблемы в 
молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области 
занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, быта и досуга и 
взаимодействовать с объединениями и 
организациями, представляющими 
интересы молодежи; умение организовать 
информационное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной политики, 
взаимодействие с молодежными СМИ (ПК-

5); 

- способностью планировать и 
организовывать работу в молодежных 
сообществах (ПК-6); 

- способностью вырабатывать 
организационные решения проблем в 
молодежной среде (ПК-7); 

 -способностью взаимодействовать с 
различными социальными структурами и 
институтами общества по вопросам 
выработки и реализации молодёжной 
политики (ПК-8);  

- готовностью к поддержке актуальных и 
востребованных инициатив в молодежной 
среде (ПК-9); 

- способностью участвовать в реализации 
социально-психологической адаптации 
молодых людей в организации (ПК-14);  

- способностью участвовать в разработке и 
внедрении проектов и программ по 
проблемам детей, подростков и молодежи 
(ПК-15);  

- способностью участвовать в организации 
социально-проектной деятельности детских 
и молодежных общественных организаций 
и объединений (ПК-16);  

- способностью участвовать в организации 
социальных проектов гражданско- 

патриотического воспитания молодежи 
(ПК-17);  

патриотической и спортивно-

оздоровительной деятельности 
молодежи;; 
- владеть навыками участия в 
социальных проектах по реали-
зации молодежных программ; 
- владеть педагогическими при-
емами и техниками, необходи-
мыми для работы с различными 
категориями молодежи; 
- владеть технологиями разра-
ботки и внедрения услуг, вос-
требованных в молодежной 
среде; 
- владеть способами информи-
рования и консультирования 
молодых людей, молодежных 
организаций; 
- владеть способами  организа-
ции взаимодействия  с органами 
власти и управления,  с  госу-
дарственными и  неправитель-
ственными организациями и 
учреждениями; 
- владеть способами, методами  

и технологиями интеграции мо-
лодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в 
жизнь общества; 
- владеть технологиями разви-
тия активности, лидерства и са-
моуправления молодежи; 
- владеть способами и техноло-
гиями развития карьеры моло-
дежи, предпринимательства и 
экономической успешности мо-
лодежи на рынке труда. 
- владеть  опытом практической 
деятельности в молодежных 
социальных службах, обще-
ственных объединениях, орга-
низациях или учреждениях, 
представляющих интересы мо-
лодежи, в качестве волонтера 
или оплачиваемого специали-
ста. 
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- умением использовать социальные 
технологии в выявлении проблем в 
политических и общественных движениях 
молодежи (ПК-18);  

- готовностью участвовать в социальных 
проектах по реализации молодежных 
программ (ПК-19);  

- способностью участвовать в развитии 
инновационных технологий в практике 
работы с молодежью (ПК-20);  

- способностью участвовать в развитии 
проектно-аналитической и экспертно- 

консультационной деятельности в 
молодежной среде (ПК-21); 

 

 
15. Показатели оценивания планируемых результатов обучения. 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Оценка «неудовле-
творительно» вы-
ставляется за работу, 
в которой: 
 отсутствует 
аргументация 
актуальности темы, в 
определении цели, 
задач, предмета и 
объекта, гипотезы или 
проблемы 
исследования 
имеются ошибки; 
 отсутствует 
логичность 
изложения материала, 
план не отражает 
ключевых вопросов 
темы; 
 в 
теоретической части 
работы отсутствует 
обзор научной и 
методической 
литературы по 
изучаемой проблеме; 
 изложение 
носит 
репродуктивный 
характер, отсутствует 
анализ личного опыта 
и своего отношения 

Выпускная квали-
фикационная работа 
оценивается на 
«удовлетворитель-
но», если: 
 структура 
работы 
недостаточно 
логична,  названия 
глав слабо отражают 
ключевые вопросы 
заявленной темы; 
 не в полной 
мере освещена 
актуальность темы 
исследования, 
расплывчато 
сформулированы 
цель, задачи, объект, 
предмет, гипотеза 
или проблема 
исследования; 
 в 
теоретической части 
работы отсутствует 
аналитический 
обзор научной и 
методической 
литературы по 
изучаемой 
проблеме, не указан 
уровень 

Оценка «хорошо» 

выставляется за ра-
боту, в которой: 
 структура 
работы логична, 
план отражает по-
следовательное из-
ложение узловых 
вопросов темы; 
 раскрыта 
актуальность 
проблемы 
исследования, четко 
сформулированы 
цель, объект, 
предмет, гипотеза 
либо научная 
проблема 
исследования, 
сформулированы 
задачи 
исследования, 
методы 
исследования 
адекватны 
поставленным 
задачам;  
  в 
теоретической части 
работы  представлен 
круг основной 
литературы по теме, 

Оценка «отлично» 

выставляется за рабо-
ту, в которой:  
 всесторонне 
обоснована 
актуальность 
избранной темы, 
раскрыты научная и 
практическая 
значимость работы, 
отражено понимание 
современного 
состояния освещаемой 
проблемы;  
 четко 
сформулированы цель, 
задачи, объект, 
предмет, гипотеза 
либо научная 
проблема 
исследования;  
 обоснованы 
методология и методы 
исследования, выбор 
практической базы, на 
которой 
осуществлялась 
экспериментальная 
работа;  
 в теоретической 
части дан 
полноценный анализ 
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автор не проявляет; 
 заключение не 
отражает выводов по 
теме исследования; 
 используется 
ограниченное 
количество 
литературных 
источников; 
 в объеме и 
оформлении работы 
имеют место грубые 
недостатки, работа 
выполнена с 
нарушением 
(задержкой) 
установленных 
сроков без 
объективных причин; 
 на защите 
студент не может 
обосновать выводы и 
предложения, не 
отвечает на вопросы, 
т.е. не владеет 
материалом темы.  
 

разработанности 
вопроса в теории и 
практике; 
 библиографи
я ограничена, ряд 
суждений 
отличается слабой 
аргументацией;  
 программа 
экспериментального 
исследования 
выполнена 
частично, анализ 
полученных данных 
описателен; 
 отсутствует 
самостоятельность 
при 
формулировании 
выводов по 
результатам 
теоретической и 
практической частей 
работы; 
 незначительн
ые нарушения в 
структуре и 
оформлении работы; 
 неуверенная 
защита работы, 
отсутствие ответов 
на значительную 
часть вопросов.  
 

выявлены 
теоретические 
основы проблемы, 
выделены ключевые 
понятия; 
 практическая 
часть включает 
констатирующий, 
формирующий, (или 
план 
формирующего 
эксперимента, 
рекомендации по 
улучшению 
исследуемой 
ситуации, решению 
проблемы); 
 практическая 
часть включает 
констатирующий, 
формирующий, 
контрольный 
эксперимент либо 
план 
формирующего 
эксперимента, 
рекомендации по 
улучшению 
исследуемой 
ситуации, решению 
проблемы или 
обобщение опыта 
работы 
государственных, 
муниципальных, 

неправительственны
х организаций и 
учреждений, 
реализующих 
функции 
молодежной 
политики; 
 в заключении 
сформулированы 
общие выводы;  
 оформление 
работы (текста, 
библиографии, 
ссылок) в 
соответствии с 
общими 

научных исследований 
по проблеме, освещен 
исторический аспект, 
полно и четко 
представлены 
основные 
теоретические 
понятия, показана 
хорошая 
осведомленность 
студента в 
современных 
исследовательских 
методиках; 
 практическая 
часть включает 
констатирующий, 
формирующий, 
контрольный 
эксперимент либо план 
формирующего 
эксперимента, 
рекомендации по 
улучшению 
исследуемой ситуации, 
решению проблемы 
или обобщение опыта 
работы 
государственных, 
муниципальных, 
неправительственных 
организаций и 
учреждений, 
реализующих функции 
молодежной политики; 
 эксперименталь
ное исследование 
построено грамотно, 
произведен системный 
анализ его 
результатов; 
 в заключении 
сформулированы 
развернутые, 
самостоятельные 
выводы, определены 
направления 
дальнейшего изучения 
проблемы; 
 работа 

оформлена грамотно; 
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требованиями к 
текстовым 
документам; 
 в целом, на 
защите студент 
демонстрирует 
знание материала, 
основных подходов 
к проблеме. 
Выпускная квали-
фикационная работа 
оценивается на 
«удовлетворитель-
но», если: 
 структура 
работы 
недостаточно 
логична,  названия 
глав слабо отражают 
ключевые вопросы 
заявленной темы; 
 не в полной 
мере освещена 
актуальность темы 
исследования, 
расплывчато 
сформулированы 
цель, задачи, объект, 
предмет, гипотеза 
или проблема 
исследования; 
 в 
теоретической части 
работы отсутствует 
аналитический 
обзор научной и 
методической 
литературы по 
изучаемой 
проблеме, не указан 
уровень 
разработанности 
вопроса в теории и 
практике; 
 библиографи
я ограничена, ряд 
суждений 
отличается слабой 
аргументацией;  
 программа 
экспериментального 

 изложение 
опытной работы 
иллюстрируется 
гистограммами, 
таблицами, схемами; 
 по материалам 
работы сделаны 
сообщения на 
студенческих научных 
конференциях; 
 на защите 
студент демонстрирует 
свободное владение 
материалом, знание 
теоретических и 
практических 
подходов к проблеме, 
уверенно отвечает на 
вопросы. 
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исследования 
выполнена 
частично, анализ 
полученных данных 
описателен; 
 отсутствует 
самостоятельность 
при 
формулировании 
выводов по 
результатам 
теоретической и 
практической частей 
работы; 
 незначительн
ые нарушения в 
структуре и 
оформлении работы; 
 неуверенная 
защита работы, 
отсутствие ответов 
на значительную 
часть вопросов.  
 

 

 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций 
 ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Составляющие 
компетенции 

2 3 4 5 

Полнота знаний Уровень знаний 
ниже минималь-
ных требований. 
Имели место 
грубые ошибки 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых оши-
бок 

Уровень знаний 
в объеме, соот-
ветствующем 
программе под-
готовки. Допу-
щено несколько 
негрубых оши-
бок 

Уровень знаний 
в объеме, соот-
ветствующем 
программе под-
готовки, Допу-
щено несколько 
несущественных 
ошибок 

Наличие умений 
(навыков) 

При решении 
стандартных за-
дач не проде-
монстрированы 
некоторые ос-
новные умения и 
навыки. Имели 
место грубые 
ошибки. 

Продемонстри-
рованы основ-
ные умения. Ре-
шены типовые 

задачи с негру-
быми ошибками. 
Выполнены все 
задания но не в 
полном объеме. 

Продемонстри-
рованы все ос-
новные умения. 
Решены все ос-
новные задачи с 
негрубыми 
ошибками. Вы-
полнены все за-
дания, в полном 
объеме, но неко-
торые с недоче-
тами. 

Продемонстри-
рованы все ос-
новные умения, 
некоторые – на 
уровне хорошо 
закрепленных 
навыков. Реше-
ны все основные 
задачи с отдель-
ными несуще-
ственными 
ошибками. Вы-
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полнены все за-
дания, в полном 
объеме, без 
недочетов 

Владение опы-
том и выражен-
ность личност-
ной готовности 
к профессио-
нальном у само-
совершенство-
ванию 

Отсутствует 
опыт професси-
ональной дея-
тельности. Не 
выражена лич-
ностная готов-
ность к профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию 

Имеется мини-
мальный опыт 
профессиональ-
ной деятельно-
сти (все виды 
практик пройде-
ны в соответ-
ствии с требова-
ниями, но есть 
недочеты). Лич-
ностная готов-
ность к профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию слабо 
выражена 

Имеется опыт 
профессиональ-
ной деятельно-
сти (все виды 
практик пройде-
ны в соответ-
ствии с требова-
ниями без недо-
четов). Лич-
ностная готов-
ность к профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию до-
статочно выра-
жена, но суще-
ственных до-
стижений в про-
фессиональной 
деятельности на 
данный момент 
нет 

Имеется значи-
тельный опыт по 
некоторым ви-
дам профессио-
нальной дея-
тельности, 
больше, чем 
требуется по 
программам 

практик. Лич-
ностная готов-
ность к профес-
сиональному 
самосовершен-
ствованию ярко 
выражена. Име-
ются суще-
ственные про-
фессиональные 
достижения 

Характеристика 
сформированно-
сти компетенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
опыта недоста-
точно для реше-
ния профессио-
нальных задач. 
Требуется по-
вторное обуче-
ние. 

Сформирован-
ность компетен-
ции (компетен-
ций) соответ-
ствует мини-
мальным требо-
ваниям компе-
тентностной мо-
дели выпускни-
ка. Имеющихся 
знаний, умений, 
опыта в целом 
достаточно для 
решения про-
фессиональных 
задач, но требу-
ется дополни-
тельная практи-
ка по большин-
ству профессио-
нальных задач 

Сформирован-
ность компетен-
ции в целом со-
ответствует тре-
бованиям ком-
петентностной 
модели выпуск-
ника, но есть 
недочеты. Име-
ющихся знаний, 
умений, опыта в 
целом достаточ-
но для решения 
профессиональ-
ных задач, но 
требуется до-
полнительная 
практика по не-
которым про-
фессиональным 
задачам 

Сформирован-
ность компетен-
ции полностью 
соответствует 
требованиям 
компетентност-
ной модели вы-
пускника. Име-
ющихся знаний, 
умений, опыта в 
полной мере до-
статочно для 
решения про-
фессиональных 
задач. 

Итоговая обоб-
щенная оценка 
сформированно-
сти всех компе-
тенций 

Значительное 
количество ком-
петенций не 
сформированы 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны, но боль-
шинство на низ-
ком уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на среднем 
или высоком 
уровнях 

Большинство 
компетенций 
сформированы 
на высоком 
уровне 
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Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

Нулевой  Низкий Средний Высокий 

 

 

Программа разработана в 2018 г., одобрена на заседании ученого совета 
Института социальной работы сервиса и туризма. 
 

Приложение 7  

Фонд оценочных средств 

  

История дореволюционных молодежных движений в России 

Примеры тестовых заданий  
I: 

S:Скаутская система разработала деятельностные формы, которые в 
дальнейшем использовали пионерские отряды -  

+:палаточные лагеря 

-:митинги 

-:линейки 

-:товарищеские суды 

I: 

S:Христианские союзы молодых людей просуществовали на территории 
России до года 

+:1923 

-:1917 

-:1861 

-:1941 

I: 

S:Разнообразие детских организаций в 1920-ые годы было унифицирова-
но одной структурой - Всесоюзной ### организацией  

+:пионерской 

I: 

S:Соотнести название типа российских детских общественных организа-
ций с примерами  

L1:ученические 

L2:просветительские  
L3:спортивные  
L4:экологические 

L5: 

R1:Северный союз учащейся молодежи 

R2:Труд и свет 

R3:Богатырь 

R4:Майский союз  

R5:Югенд-Бунд 
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I:  

Q:Правильная последовательность появления юношеских организаций 

1:Сокол 

2:Бригады мальчиков  
3:Перелетные птицы  
4:Потешные войска 

5:Пионерская организация 

 

Типовые задания и вопросы 

1. Осуществите классификацию общественных движений (ОД)  и внесите 
ее в таблицу в следующем порядке: критерий (основание) классификации, 
название вида ОД, описание и исторические примеры 

2. Опишите стадии формирования ОД (на примере любого молодежного 
движения) 

3.  Проанализируйте влияние Первой мировой войны на молодежное 
движение 

4. Перечислите законы пионеров (в последней редакции 1986г.) 
5. Нарисуйте структуру ВЛКСМ 

 

Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

Примеры тестовых заданий  
I: 

S:Теория и методика развития молодежного самоуправления была разра-
ботана в ### 

веке 

-: ХVIII 

-: ХIV 

+: ХХ 

-: ХVI  

I: 

S:Процесс обучения человека изучает: 
+:дидактика 

-:общая педагогика 

-:коррекционная педагогика 

-: возрастная педагогика 

I: 

S:Отрасль  педагогики, изучающая педагогическое влияние на человека в 
юношеском возрасте, в процессе личностного самоопределения 

+:юногогика 

I: 

S:Высшая комсомольская школа в Москве была создана в году 

+:1969 

-:1971 

-:1970 
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-:1968 

I: 

S:Открытие в ряде вузов России новой специальности  - организация ра-
боты с молодежью –произошло в году 

-:1999 

-:1995 

-:2002 

+:2004 

 

Типовые задания и вопросы 

1. Перечислите задачи, которые должен решать организатор работы с мо-
лодежью при социально-педагогическом сопровождении массовых явлений 

2. Осуществите классификацию возможных стихийных явлений в моло-
дежной среде и причины, их вызывающие 

3. Осуществите педагогическую интерпретацию 4-х групп факторов со-
циализации (по А.В. Мудрику)  

4. Охарактеризуйте модель воспитания, порождаемую акмеологической 
стратегией 

5. Составьте план педагогического эксперимента 

 

Этническое самосознание молодежи 

Примеры тестовых заданий  
I: 

S:начальный этап развития этнического самосознания 

-:от 7-15лет 

-:от 4-10 лет 

+:от 5-10 лет 

-:11-15 лет 

I: 

S:Процесс ###  представляет собой совокупность всех социальных про-
цессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и 
ценностей 

+:социализации 

I: 

S:Синонимы слова социализация 

+:развитие личности 

-:вхождение индивида в социальную среду 

+:воспитание 

-:образование 

-:просвещение 

I: 

S:Глобальный уровень самовосприятия, включающий помимо частных 
самооценок степень самопринятия – это ### 

+:самоуважение 
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I: 

S:Первоначально  занялись изучением этнического самосознания литера-
торы, этнографы и языковеды в  

-:США 

+:России 

-:Германии 

-:Японии 

 

Типовые задания и вопросы 

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению возрастных рамок 
понятия «молодежь»  

2. Перечислите: стадии (этапы) развития самосознания, функции самосо-
знания, компоненты самосознания (по В. С. Мерлину) 

3. Проанализируйте любое из российских средств массовой информации 
(центральные издания) за последний год, выявите гетеростереотипы жителей 
центральных регионов и создайте на их основе обобщающий портрет жителя 
Северного Кавказа 

4. Разработайте анкету для проведения опроса с целью выявления авто-
стереотипов автохтонных этносов республики 

5. Сравните содержание понятий «этническое самосознание» и «этниче-
ская идентификация». 

 

Статистические методы сбора и классификации информации. 

Примеры тестовых заданий 

I: 

S: Статистическое наблюдение — это: 
-:совокупность социально-экономических явлений и процессов, которые 

подлежат исследованию, или точные границы, в пределах которых будут реги-
стрироваться статистические сведения; 

-: массовое, планомерное, научно организованное наблюдение за явлени-
ями социальной и экономической жизни, которое заключается в регистрации 
отобранных признаков у каждой единицы совокупности. 

-:ограничительный признак, которому должны удовлетворять все едини-
цы изучаемой совокупности. 

I: 

S: Процесс проведения статистического наблюдения включает следующие 
этапы: 

-:подготовка наблюдения; 
- :наблюдения; 
-:проведение массового сбора данных; 
-:подготовка данных к автоматизированной обработке; 
-:разработка предложений по совершенствованию статистического 

наблюдения. 
I: 
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S: Совокупность социально-экономических явлений и процессов, которые 
подлежат исследованию, или точные границы,  
в пределах которых будут регистрироваться статистические сведения, это: 

-: объект наблюдения; 
-:предмет наблюдения; 
-:единица наблюдения; 
-:источник наблюдения. 
I: 

S:Единицей наблюдения - это: 
-:перечень вопросов, по которым собираются сведения, либо перечень 

признаков и показателей, подлежащих регистрации; 
-:составная часть объекта наблюдения, которая служит основой счета и 

обладает признаками, подлежащими регистрации при наблюдении; 
-:перечень вопросов, по которым собираются сведения, либо перечень 

признаков и показателей, подлежащих регистрации. 
I: 

S:Важнейшей демографической характеристикой является: 
-: возрастно-половая группировка, 
-:комбинационная группировка, 
-:возрастная группировка, 
-:группировка занятых по профессиям. 
I: 

S: Статистические таблицы могут быть: 
-: сложными, 
-:полными, 
-:групповыми, 
-:линейными. 
I: 

S: Необходимость статистики предопределяет: 
-:наличие вариации, 
-:массовые социально-экономические явления и процессы, 
-:наличие единиц совокупности, 
-:наличие качественной стороны явлений. 
I: 

S: К атрибутивным признакам можно отнести: 
-:количество работников на фирме, 
-:розничный товарооборот предприятия, 
-:количество детей в семье, 
-:родственные связи членов семьи. 
I: 

S: К задачам присущим только социальной статистике относятся: 
-:систематический анализ ситуации в социальной сфере, 
-:расширение круга показателей статистики мнений, 
-:изучение уровня и условий жизни населения, 
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-:выяснение соотношения и роли объективных и субъективных факторов. 
I: 

S: Выборочные социально-демографические обследования населения 
проводимые на середину межпереписного периода называются: 

-:микроперепись, 
-:макроперепись, 
-:социологическое исследование, 
-:пробная перепись. 
 

Примерные задачи по общей теории статистики 

 

Задача 1. 
Требуется выполнить группировку предприятий по численности работни-

ков, приняв следующие интервалы: 
1) не более 900 чел.  2) от 900 до 1400 чел.  3) более 1400 чел. 
По каждой группе и в целом по всем предприятиям определить: число 

предприятий, объем продукции, среднесписочное число работников, среднего-
довую стоимость основных средств, а также среднюю выработку продукции на 
одного работника. Результаты группировки представить в виде статистической 
таблицы. 

 

Задача 2. 
По каждому из трех предприятий фирмы  имеются соответствующие дан-

ные о фактическом объеме реализованной в 2010 г. продукции ( 0y , млн. руб.), о 
плановом задании по росту реализованной продукции на 2001 г. ( , %),  а так-
же о фактическом объеме реализованной в 2011 г. продукции (

1y , млн. руб.). 
Статистические данные приведены в таблице.  

Требуется определить в целом по фирме: 
1) размер планового задания по росту объема реализованной продук-

ции в 2011 г. 
2) процент выполнения плана по объему реализованной продукции в 

2011г. 
3) показатель динамики реализованной продукции. 
 

Задача 3. 
По каждой из трех основных рабочих профессий цеха (1 – токари, 2 – 

фрезеровщики, 3 – слесари) имеются соответствующие данные о числе рабочих 
профессии ( in , чел.), о средней заработной плате ( ix , руб.), а также о внутриг-
рупповой дисперсии заработной платы ( 2

i , руб.2). Статистические данные за 
месяц приведены в таблице. 

Требуется: 
1) определить общую дисперсию заработной платы рабочих цеха 

2) оценить однородность совокупности рабочих цеха по уровню ме-
сячной заработной платы 
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3) определить, на сколько % дисперсия в размере заработной платы 
обусловлена различиями в профессии рабочих и влиянием др. причин. 

 

Экономические основы СР 

S: Для экономики социальной работы характерные следующие функции: 
-: прикладная; 
-: практическая; 
-: методологическая; 
-: распределительная; 
-: познавательная. 
 

S: Система социальной защиты населения является: 
-: гомогенной системой; 
-: гетерогенной системой. 
 

S: Социальная справедливость выступает в следующих формах: 
-: справедливость производства; 
-: справедливость потребления; 
-: справедливость обмена; 
-: справедливость распределения. 
 

S: Экономическая функция социальной работы отражается в: 
-: деятельности предприятий и организаций; 
-: экономической политике государства; 
-: деятельности субъектов соц. защиты населения. 
 

S: Согласно этому принципу, контингент защищаемых в обществе 
должен быть строго ограничен теми категориями населения, кто полностью или 
частично лишены способности к труду и само обеспечению: 

-: принцип социальной справедливости; 
-: принцип общественной целесообразности; 
-: принцип экономической эффективности; 
-: принцип возрастания потребностей; 
 

S: К экономическим методам социальной работы относят: 
-: систему минимальных социально-экономических гарантий; 
-: систему льгот и компенсаций; 
-: систему государственных пособий; 
-: систему социальной защиты; 
-: социальную политику государства. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите и раскройте звенья государственных финансов. 
2. Что представляет собой государственный бюджет? 
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3. Перечислите направления расходования бюджетных средств. 
4. Приведите понятие, элементы и основные принципы формирования 

налогов 

5. Раскройте функции налогов. 
6. Что является основой финансирования социальной работы? 

7. Перечислите источники финансирования социальной работы. 
8. Какие способы финансирования социальной работы вам известны? 

9. Опишите основные функции внебюджетных социальных фондов. 
10. Перечислите полномочия органов власти различных уровней в во-

просах финансирования социальной работы. 
11. Приведите понятие трансфертов и ориентир при их формировании. 
12. Что собой представляет финансирование и ресурсное обеспечение 

социальной защиты? 

13. Назовите главные проблемы здравоохранения и пути их решения. 
14.  Раскройте уровни организации медицинского обслуживания. 
15.  Для чего предназначены финансовые средства здравоохранения? 

16. Охарактеризуйте движение финансовых средств при бюджетно-
страховой медицине. 

17. Что представляют собой медицинская услуга и медицинский труд? 

18.  Назовите особенности медицинских услуг. 
19. Приведите основные компоненты качества медицинской услуги. 
20.  Что устанавливают стандарты? 

21.  Какие стандарты используются в здравоохранении? 

 

Введение в специальность 

Примерные тесты по дисциплине 

S: ### – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возраст-
ными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к со-
циальной ответственности: 

+: Молодежь 

+: молодежь 

 

S: SQ – социальный интеллект (человек должен быть адаптирован к сре-
де, которая его окружает) – это: 

+: социальная зрелось 

-: умственный возраст 

-: эмоциональная зрелость 

 

S: Такой критерий определения биологического возраста, как скелетная 
зрелость оценивается: 

+: по срокам и степени окостенения скелета 

-: на основе развития вторичных половых признаков 

-: по срокам прорезывания молочных и постоянных зубов 

-: уровнем развития как личности 
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S: Такой сокращенный метод определения биологического возраста для 
взрослых лиц как «кардиопульмональная система» – это: 

+: систолическое артериальное давление, жизненная емкость легких, ар-
териальное парциальное давление кислорода 

-: зрение, слух, способность к переключению внимания 

-: эластическая способность сухожилий 

-: количество здоровых зубов 

 

S: К факторам, ### для развития молодежи, относятся распространение 
курения, алкоголизма, наркомании и токсикомании. Высокими остаются пока-
затели самоубийств молодых людей: 

+: Неблагоприятным 

+: неблагоприятным 

 

S: Центр социально-психологической помощи молодежи, предназначен 
для: 

+: оказания медико-психолого-педагогической помощи молодежи, пере-
живающей кризисные состояния, находящейся в конфликтных ситуациях в 
микро- и макросредах, профилактики и предупреждения девиантного, делин-
квентного и суицидального поведения у данной категории населения 

-: оказания информационных и методических услуг органам исполни-
тельной власти по делам молодежи, организациям и учреждениям, работающим 
с молодежью, различным группам молодых людей 

-: оказания консультативной, социально-правовой, профориентационной 
и психологической помощи молодежи, оказавшейся в дезадаптированном со-
стоянии 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Демографическая ситуация. 
2. Динамика преемственности поколений. 
3. Организация досуга молодежи. 
4. Молодые инвалиды. 
5. Молодежь группы «риска». 
6. Молодая семья в России: проблемы, ожидания, перспективы. 
7. Социальное благополучие молодежи. 
8. Молодежь и жилье. 
9. Сферы государственной молодежной политики: образование, куль-

тура, здравоохранение, право, средства массовой информации, общественные 
организации, армия. 

10. Основные итоги работы по реализации государственной молодеж-
ной политики. 

11. Развитие системы социальных служб для молодежи как приоритет-
ное направление государственной молодежной политики. 

12. Центры социально-психологической помощи молодежи. 
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13. Центры информации для молодежи. 
14. Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, вернув-

шихся из мест заключения. 
15. Консультационный центр для подростков. 
16. Приют для подростков. 
17. Опыт деятельности центров по работе с молодежью в России. 
18. Государственная молодежная политика во Франции. 
19. Религиозная социальная работа с молодежью на примере деятель-

ности Армии Спасения. 
20. Ведущие зарубежные молодежные организации: на примере скаут-

ского движения. 
21. Студенческие ассоциации. 
22. Общественные организации, работающие с молодежью. 
23. Молодежные организации России и их роль в решении социальных 

проблем молодежи. 
24. Лидерство в социальной работе с молодежью. 
25. Социальные потребности и интересы молодежи как основа моло-

дежного движения. 
 

История и современное состояние молодежной политики за рубежом 

Примерные тесты по дисциплине 

S: Произвольность эмоций, уравновешенность, личностная зрелость – 

это: 
+: эмоциональная зрелость 

-: умственный возраст 

-: социальная зрелось 

 

S: Такие критерии определения возраста, как зрелость, скелетная зре-
лость, зубная зрелость, наследственность, конституция человека и зрелось ин-
теллекта относятся к: 

+: биологическому возрасту 

-: хронологическому возрасту 

-: психологическому возрасту 

 

S: К факторам, ### для развития молодежи, относятся распространение 
курения, алкоголизма, наркомании и токсикомании. Высокими остаются пока-
затели самоубийств молодых людей: 

+: Неблагоприятным 

+: неблагоприятным 

 

S: Центр, предназначенный для оказания медико-психолого-

педагогической помощи молодежи, переживающей кризисные состояния, нахо-
дящейся в конфликтных ситуациях в микро- и макросредах, профилактики и 



250 

 

предупреждения девиантного, делинквентного и суицидального поведения у 
данной категории населения: 

+: Центр социально-психологической помощи молодежи 

-: Центр информации для молодежи 

-: Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, вернувшихся 
из мест заключения 

-: Консультативный центр 

-: Приют для подростков 

S: ### – это внутренняя политика государства по регулированию отноше-
ний молодежи и государства: 

+: Государственная молодежная политика 

 

S: Принцип, при котором меры в области государственной молодежной 
политики разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных в дея-
тельности государства по обеспечению социально-экономического и культур-
ного развития России: 

+: Принцип приоритетности 

-: Принцип преемственности 

-: Принцип ответственности 

-: Принцип участия 

-: Принцип деятельности 

 

Культура межнациональных отношений в молодежной среде 

Примерные тесты по дисциплине 

 

S: ### – суждение людей о чужих культурных ценностях, когда исполь-
зуются в качестве образца и критерия культурные ценности собственного этно-
са 

+: Этноцентризм 

+: этноцентризм 

I: 

S: Представители ### культур более этноцентричны, чем члены индиви-
дуалистских культур  

+: Коллективистских 

+: коллективистских 

I: 

S: Если в обществе некритическое отношение распространено не на все 
сферы жизнедеятельности этнической группы и присутствует стремление по-
нять и оценить чужую культуру, то это 

+: благожелательная разновидность этноцентризма 

-: воинственная разновидность этноцентризма 

I: 

S: Этноцентризм, выражающийся, как правило, в ненависти, недоверии, 
обвинении других групп в собственных неудачах 
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+: воинственный 

-: благожелательный 

-: гибкий 

I: 

S: Принадлежность человека к той или иной культуре 

+: Культурная идентичность  
-: Этническая идентичность 

-: Личная идентичность 

I: 

S: Определить соответствие 

L1: Функциональный подход 

L2: Объяснительный (интерпретирующий) подход 

L3: Критический подход 

R1: культуру любого народа можно описать с помощью различных мето-
дов, любые изменения в культуре также могут быть измерены и описаны 

R2: окружающий человека мир не является чуждым ему, поскольку со-
здается человеком, в ходе сознательной деятельности человек получает субъек-
тивный опыт, в том числе и в общении с представителями других культур 

R3: культура рассматривается ими как поле борьбы, место, где многочис-
ленные объяснения и интерпретации культурных явлений собираются вместе и 
где всегда есть доминирующая сила, которая определяет культурные различия 
и характер общения 

История и современное состояние молодежной политики за рубежом 

Темы докладов и рефератов по дисциплине 

1. Опыт реализации государственной молодежной политики в России 
(на примере муниципальных образований).  

2. Концептуальные основы государственной молодежной политики: 
анализ современных подходов.  

3. Законодательство о молодежи: проблемы формирования и реализа-
ции.  

4. Молодежь как инновационный потенциал российского государства.  
5. Финансово-экономический механизм осуществления государствен-

ной молодежной политики в России (на примере отдельных регионов).  
6. Социальные молодежные программы: опыт реализации.  
7. Международный опыт разработки и реализации молодежной поли-

тики.  
8. Международные молодежные обмены: состояние и перспективы.  
9. Опыт взаимодействия молодежных и государственных организа-

ций.  
10. Механизм поддержки одаренной молодежи.  
11. Социальная политика государства в отношении молодежи.  
12.  Роль политических партий и общественных движений в выработке 

и реализации социальной политики и социальных программ по защите интере-
сов молодого поколения.  
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13. Государственная молодежная политика: сущность, особенности.  
14. Государственная молодежная политика в Российской Федерации в  

XXI в.  
15.  Роль молодежи и молодежных организаций в реализации государ-

ственной молодежной политики.  
16. Современный молодежный вопрос: судьбы и перспективы.  
17. Духовные ценности современной молодежи.  
18. Профессиональные ценности молодежи на рубеже веков.  
19. Карьерные ценности современной молодежи.  
20. Молодежь и социальное неравенство.  
21. Молодежь в современных концепциях устойчивого развития обще-

ства.  
22. Крах взаимодействия в молодежной среде как социологическая 

проблема.  
23. Отношение молодежи к катастрофам и кризисам в истории обще-

ства и государства.  
24. Молодежь и современные социальные институты.  
25. Отношение студенческой молодежи к проблемам насилия и терро-

ризма в мире.  
26. Пессимизм и оптимизм молодежи как социальные явления.  
27. Молодежь и становление новой парадигмы развития современного 

общества.  
28. Молодежь в современных концепциях демократии.  
29. Экстремистские проявления в молодежной среде.  
30. Молодежь в социологии потребления.  
31. Религия и вера среди молодежи в современном обществе.  
32. Системная парадигма в реализации государственной молодежной 

политики. 
33. Инициатива молодых в построении будущего России. 
 

Основы социального государства 

Темы докладов и рефератов по дисциплине 

 

1. Государство как институт политической системы. 
2. Особенности государства как политической организации. 
3. Формы государственного устройства и правления. 
4. Правовое и социальное государство: ценности и принципы. 
5. Учение Канта и Гегеля о правовом государстве и гражданском об-

ществе. 
6. Сущность и функции гражданского общества. 
7. Взаимоотношения государства и гражданского общества. 
8. Становление гражданского общества и правового государства в со-

временной России. 
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9. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные 
этапы развития. 

10. Формы правления и государственного устройства. 
11. Правовое государство: концепции и сущностные характеристики. 
12. Федерализм как форма государственного устройства. 
13. Органы государственной власти в Российской Федерации. 
14. Политические партии, партийные системы, общественно-

политические движения. 
15. Сущность и разновидности партийных систем. 
16. Изменения в политической системе российского общества. 
17. Становление многопартийной системы в России. 
18. Концепции правового государства в истории государственно-

правовой мысли. 
19. Проблемы взаимной ответственности государства и личности. 
20. Роль Уполномоченного по правам человека в системе защиты прав 

граждан в России. 
 

 


