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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, несмотря на противоречивый характер со-

временных процессов, все же создаются условия для устойчивого 

социального развития и формирования среды, благоприятной для 

реализации творческого потенциала личности. Приоритетными 

становятся интересы каждого человека; достоинство, равенство, 

социальная справедливость, ответственность и безопасность опре-

деляют смысл современной социальной политики. 

В этот период важным фактором решения социальных про-

блем выступает социальная работа, чья стратегия и тактика долж-

на быть направлена на выявление истоков и потенциала социаль-

ной работы как системы знаний, выделение ее ключевых направ-

лений, охватывающих все основные сферы ее содержания и 

организации. Особое место занимают вопросы подготовки специа-

листов социальной работы, уровень компетентности которых от-

вечал бы запросам современного общества. 

В связи с этим необходима разработка новой акмеологической 

парадигмы профессиональной подготовки специалистов социаль-

ной работы, в которой возрастает значение исследовательской дея-

тельности как базовой составляющей и создающей условия для 

личностного и профессионального роста обучающихся.     

Исследовательская деятельность представляет собой вид са-

мостоятельной деятельности студентов и призвана выполнять раз-

вивающую, информационно-обучающую, ориентирующую, сти-

мулирующую, воспитывающую, рефлексивную функции. Все они 

в совокупности позволяют в полной мере аккумулировать приобре-

тенные в процессе обучения знания, умения и навыки, необходимые 

для осуществления в будущем профессиональной деятельности.  

Существующая до последнего времени двухуровневая систе-

ма подготовки, включающей в себя бакалавриат и магистратуру, 
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наряду с разными сроками подготовки, разнохарактерными целя-

ми и задачами подготовки, различается и требованиями к написа-

нию исследовательских работ в форме курсовых и выпускных ква-

лификационных.  

Первый уровень – бакалавриат – подготовительная ступень 

для дальнейшего обучения на послестепенном уровне – не пред-

ставляет собой законченную ступень профессиональной подготов-

ки. Это своего рода пропедевтический уровень, позволяющий  

в дальнейшем научить человека учиться всю жизнь, формировать 

навыки профессиональной мобильности, как этого требует совре-

менная социально-экономическая ситуация в мире.         

В связи с этим образовательная программа бакалавриата 

направлена в большей степени на практическую подготовку спе-

циалистов для непосредственной работы в социальных организа-

циях. Об этом свидетельствует комплекс видов профессиональной 

деятельности, компетенциями которых бакалавр должен овла-

деть в процессе обучения. К ним относятся: социально-

технологическая, организационно-управленческая, исследователь-

ская и социально-проектная деятельности. Это можно объяснить 

несколькими обстоятельствами: во-первых, в связи с эволюцией 

социального образования в России сложилась новая парадигма 

социальной работы, которая представляет собой некую деятель-

ность, направленную на социальные изменения, обеспечивающие 

социальное благополучие отдельной личности и общества в целом, 

на глобальные социальные изменения, в связи с чем отвергается 

точка зрения, суть которой заключалась в понимании социальной 

работы как системы мер по оказанию помощи людям, попавшим  

в трудную жизненную ситуацию; во-вторых, подготовка бакалав-

ров по направлению «Социальная работа» ориентирована на ком-

петентностный подход к оценке качества образования, что соот-

ветствует доминирующей тенденции развития образования и рас-
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ширяет возможности трудоустройства, социальной мобильности 

социальных работников с высшим образованием.  

Образовательная программа магистратуры направлена на под-

готовку специалистов для научно-педагогической и научно-

исследовательской деятельности. Последняя предполагает форми-

рование готовности к научному исследованию в сфере собствен-

ной профессиональной деятельности, навыков организации  

творческого поиска, овладение методами научного познания, со-

вершенствование навыков самообразования.      

Необходимость совершенствования исследовательской со-

ставляющей в системе подготовки обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа» актуализируется современными 

условиями развития мировой цивилизации, характеризующимися 

сочетанием глобального, национального, регионального, обще-

ственного, группового и личностного, востребующими деятель-

ность, предусматривающую владение в полной мере исследова-

тельскими компетенциями, что позволит в дальнейшей професси-

ональной деятельности выявлять и разрешать проблемы в сфере 

социальной работы; быть готовым к использованию результатов 

научных исследований для профессиональной поддержки благо-

получия различных слоев населения и т.д.   

Учебно-методическое пособие включает в себя разделы, каж-

дый из которых определяет требования к выполнению исследова-

тельских работ в зависимости от ступени подготовки (бакалавриат, 

магистратура).  
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1. СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовые работы по дисциплинам учебного плана являются 

важным этапом обучения, способствующим формированию навы-

ков самостоятельной научно-исследовательской деятельности  

в области социальной работы.  

Курсовые работы позволяют осуществить контроль за само-

стоятельной работой обучающегося и оценить уровень его подго-

товленности по дисциплине, предусматривающей выполнение 

курсового исследования. 

Выполнение курсовой работы является обязательным этапом 

профессиональной подготовки и позволяет приобрести навыки, не-

обходимые для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория 

социальной работы» является расширение, систематизация и за-

крепление теоретических знаний и практических навыков обуча-

ющихся в решении комплексных задач в области социальной ра-

боты. 

Задачи выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория 

социальной работы»: 

 формирование навыков теоретического обоснования и ана-

лиза сущности основных понятий по теме исследования; 

 развитие навыков самостоятельной работы с методически-

ми, справочными материалами и литературой, сбор и анализ тео-

ретического материала по теме курсовой работы; 

 формирование навыков целеполагания и выбора путей до-

стижения целей профессиональной деятельности; 

 формирования умений корректно, в соответствии с утвер-

жденными требованиями, представлять результаты научно-

исследовательской работы; 
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 развитие навыков публичного обсуждения актуальных 

проблем теории социальной работы. 

Курсовая работа по дисциплине «Теория социальной работы» 

носит теоретический характер и предполагает теоретическое обос-

нование проблем социальной работы. 

Нормы оригинальности текста курсовой работы по дисци-

плине «Теория социальной работы» для допуска к защите должна 

составлять не менее 40%. 

Рекомендуемый объем курсовой работы по дисциплине «Тео-

рия социальной работы» – 27–33 страницы печатного текста, ис-

ключая листы приложений. 

Рекомендуемое количество источников в списке использован-

ной литературы курсовой работы по дисциплине «Теория соци-

альной работы» – не менее 25–30 источников. 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Теория социальной работы» 

1. Клиент как самоактуализирующаяся личность в теории  

А. Маслоу. 

2. «Теория девиантного поведения» Р. Мертона в социальной 

работе. 

3. «Теория аномии» Э. Дюркгейма в социальной работе. 

4. «Теория маргинальности» Р. Парка в социальной работе. 

5. Теоретическое обоснование социономической практики  

в психодинамических концепциях. 

6. Экзистенциальная модель социальной работы. 

7. Теоретическое обоснование бюрократизации социономиче-

ской практики в работах М. Вебера. 

8. Экологическая модель социальной работы. 

9. Радикальная модель социальной работы. 

10. Основания функционирования тотальных социальных 

учреждений в работах Э. Гофмана. 
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11. Социономические ресурсы в теории человеческого капи-

тала П. Бурдье. 

12. Сетевая модель социальной работы. 

13. Марксистская модель социальной работы. 

14. Клиентоцентрированная терапия К. Роджерса. 

15. Формирование негативных форм зависимостей в подрост-

ковом возрасте как социальная проблема. 

16. Несовершеннолетние родители как клиенты социальной 

службы. 

17. Бездомность как социальная проблема. 

18. Социальная работа в школе. 

19. Инвалидность как социальная проблема. 

20. Сиротство как социальная проблема. 

21. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

22. Одиночество как социальный феномен. 

23. Социальные проблемы женщин. 

24. Самоубийство как социальная проблема. 

25. Безработица как социальная проблема. 

26. Социальные проблемы мигрантов. 

27. Объяснительные концепции суицидального поведения. 

28. Алкоголизм как социальная проблема. 

29. Бедность как социальная проблема. 

30. Наркотическая зависимость как объект социальной ра-

боты. 

Структурными элементами курсовой работы в порядке их 

расположения в документе являются титульный лист (первая 

страница, номер страницы не проставляется); реферат (вторая 

страница, номер страницы не проставляется); содержание (тре-

тья страница, номер страницы – 3); введение; два-три пункта; 

заключение; список использованных источников; приложение 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Структура курсовой работы по дисциплине 

«Теория социальной работы» 

Структура 

курсовой  

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Титульный 

лист  

Оформляется в соответствии  

с требованиями и стандартами Самар-

ского университета  

1 

Содержание  

Перечень разделов, из которых состоит 

данная курсовая работа с указанием 

названий и страниц  

1 

Введение  

Должно содержать следующие эле-

менты:  

– актуальность исследования 

– степень научной разработанности 

– методологические основы исследова-

ния  

– методы исследования 

– теоретическая значимость исследо-

вания 

– структура курсовой работы 

3–4 

Разделы кур-

совой работы  

1. Содержание ключевых понятий ис-

следования 

2. Основные теоретические модели, 

концепции, подходы по теме исследо-

вания 

3. Характеристика современного со-

стояния исследований в изучаемой об-

ласти 

6–7 

 

6–7 

 

6–7 

Заключение  

Содержит выводы по каждому пара-

графу курсовой работы и общий итог 

исследования, в котором констатирует-

ся достижение цели и задач исследова-

ния 

2–3 

Список ис-

пользован-

ных источни-

ков 

Не менее 25–30 источников, использо-

ванных в ходе проведения исследова-

ния 

2–3 
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Во введении описываются методологические характеристики 

исследования, которые располагаются в следующем порядке: ак-

туальность исследования; степень научной разработанности; цель 

исследования; задачи исследования; методологическая основа ис-

следования; методы исследования; теоретическая значимость ис-

следования; структура курсовой работы. 

Обоснование актуальности осуществляется посредством дока-

зательства социальной, научной (теоретической) и практической 

значимости темы исследования. 

Степень научной разработанности представляет собой крат-

кую характеристику используемых источников. Обзор источников 

может быть сделан по тематическому или предметному принципу. 

При перечислении нескольких авторов необходимо располагать их 

фамилии в алфавитном порядке. 

Цель исследования – предполагаемый конечный результат ис-

следования. Цель исследования должна быть сформулирована 

кратко и конкретно одним предложением.  

Задачи исследования отражают поэтапное движение к до-

стижению цели и должны быть решены в ходе выполнения кур-

совой работы. Каждая задача должна найти свое отражение в од-

ном из параграфов курсовой работы, то есть количество задач 

должно строго соответствовать количеству параграфов курсовой 

работы. 

В формулировке цели и задач не рекомендуется использо-

вать такие слова, как «описать», «использовать», «изучить», «ис-

следовать», «рассмотреть», так как они отражают процесс изуче-

ния, а не результат. Более корректным будет использование та-

ких слов, как: «обобщить», «сравнить», «обосновать», «выявить», 

«определить», «охарактеризовать», «проанализировать», «кон-

кретизировать». 

Примеры составления плана курсовой работы, формулирова-

ния цели и задач исследования. 
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Пример 1 

Тема курсовой работы: «Одиночество в пожилом возрасте 

как социальная проблема». 

План курсовой работы: 

1 Сущность понятия «одиночество в пожилом возрасте» 

2 Факторы и причины одиночества в пожилом возрасте 

3 Негативные последствия одиночества в пожилом возрасте 

Цель исследования – теоретически обосновать одиночество  

в пожилом возрасте как социальную проблему. 

Задачи исследования: 

1) выявить сущность понятия «одиночество в пожилом воз-

расте»; 

2) охарактеризовать факторы и причины одиночества в пожи-

лом возрасте; 

3) проанализировать негативные последствия одиночества  

в пожилом возрасте. 

Пример 2 

Тема курсовой работы: «Социальная работа в образователь-

ных организациях». 

План курсовой работы: 

1 Сущность понятия «социальная работа» 

2 Содержание социальной работы в образовательных органи-

зациях 

3 Роли специалиста по социальной работе в образовательных 

организациях 

Цель исследования – теоретически конкретизировать соци-

альную работу в образовательных организациях. 

Задачи исследования: 

1) выявить сущность понятия «социальная работа»; 
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2) проанализировать содержание социальной работы в обра-

зовательных организациях; 

3) определить роли специалиста по социальной работе в обра-

зовательных организациях. 

При описании методов исследования перечисляются основ-

ные способы получения, анализа и обработки информации, ис-

пользованные в ходе исследования. Методы перечисляются без их 

характеристики. Методами исследования в курсовой работе по 

дисциплине «Теория социальной работы» выступают теоретиче-

ские методы научного исследования: анализ научной литературы, 

сравнительный анализ, обобщение, классификация. 

Теоретическая значимость исследования содержит указание 

на результаты работы, которые имеют значимость для развития 

теории социальной работы. 

Заканчивается введение разделом, посвященным описанию 

структуры курсовой работы. 

Примерный образец содержания введения 

по дисциплине «Теория социальной работы» 

Актуальность исследования обусловлена активно растущими 

показателями негативных форм зависимостей среди подростков. 

Согласно социологическим исследованиям за 2019 год количество 

подростков в РФ с алкогольной зависимостью на 100 тысяч чело-

век составило 20,8%. К семнадцатилетнему возрасту около 90% 

подростков регулярно употребляют алкоголь. Среди подростков 

употребление алкогольных напитков за последние годы выросло 

почти в два с половиной раза.  

Согласно статистическим данным в РФ в 2019 году регулярно 

употребляют наркотические вещества 13,5% подростков, что со-

ставляет в численном выражении 54 миллиона человек. При этом 

ежегодно фиксируется снижение среднего возраста первичного 
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употребления наркотических веществ: в 1993 году это был рубеж  

в 18 лет, в 2019 году подростки начинают употреблять наркотиче-

ские вещества в среднем уже в 13–14 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения Россий-

ская Федерация занимает первое место в мире по количеству под-

ростков, употребляющих табачные изделия. Этот факт подтвер-

ждают данные социально-демографических исследований: 33% 

подростков регулярно употребляют табачные изделия. По данным 

исследований Министерства просвещений РФ около 50% мальчи-

ков и 40% девочек начинают употреблять табачные изделия  

в старших классах школы. Таким образом, в силу своей масштаб-

ности и нерешенности проблема формирования негативных форм 

зависимостей является очень значимой в настоящее время. 

Несмотря на то, что проблема формирования негативных 

форм зависимостей в подростковом возрасте является масштабной 

социально-значимой, на теоретическом уровне она остается недо-

статочно обоснованной. При всем многообразии существующих 

теорий и концепций, в литературе до сих пор отсутствует систем-

ное описание процесса формирования негативных форм зависимо-

стей, и недостаточно конкретизированы особенности данного про-

цесса применительно к подростковому возрасту. 

Таким образом, в силу своей масштабности и выраженности 

негативных последствий не только для самого подростка, но и для 

общества в целом, проблема формирования негативных форм за-

висимостей в настоящее время является достаточно значимой. 

Степень научной разработанности. Изучением особенностей 

подросткового возраста занимались многие авторы. Впервые пси-

хологические особенности подросткового возраста описаны  

Г.С. Холлом, который указал на противоречивость поведения под-

ростка. Именно он ввел в психологию такое понятие как кризис-

ный период подросткового возраста. Психологические особенно-

сти подросткового возраста также рассматривались в работах  
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В.И. Слободчикова и Д.Б. Эльконина. Хронологические рамки 

подросткового возраста разработаны в исследованиях Л.С. Выгот-

ского, Л.Ф. Обуховой, А.М. Прихожан, Э. Эриксона. 

Основные стадии взросления и их специфика были подробно 

охарактеризованы Ш. Бюлером. Э. Штерн выделил несколько ти-

пов личностей подросткового возраста. Работы Я.И. Гилинского, 

В.В. Ковалева, М.И. Рожкова рассматривают основные аспекты 

отклоняющегося поведения в подростковом возрасте. 

Проблемы возникновения, формирования и закономерностей 

развития социальной установки на употребление алкоголя описы-

ваются в работах Э.Е. Бехтеля, Б.С. Братуся. Интересны попытки 

объяснения взаимосвязи особенностей личности и установки на по-

требление спиртных напитков у А.Д. Асеевой, Ю.В. Корчагиной. 

Механизм усвоения детьми и подростками алкогольных традиций 

изучается О.Л. Романовой, Т.И. Петраковой. В анализ факторов, 

обуславливающих потребление алкоголя, в том числе и в молодеж-

ной среде, значимый вклад внесли Ю.Ю. Белова, Ю.В. Верминенко, 

Я.И. Гилинский, Г.Г. Заиграев, М.Е. Позднякова, М.С. Пономарева, 

Л.Н. Рыбакова. Поведенческие факторы риска для здоровья, в том 

числе злоупотребление алкоголем, анализируются Н.Л. Антоновой, 

О.Я. Кислицыной, В.В. Моисеевой, И.С. Паутовым. 

Достаточно внимания в отечественной социальной науке уде-

лено проблемам алкоголизации и наркотизации молодежи, девиа-

нтному поведению подростков (В.С. Афанасьев, Я.И. Гилинский, 

Ю.Ю. Комлев, И.Л. Первова, Н.М. Полуэктова, С.В. Тачина,  

Д.А. Халтурина, Ф.Э. Шереги, Т.В. Шипунова). 

Цель исследования – теоретически обосновать процесс форми-

рования негативных форм зависимостей в подростковом возрасте. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать особенности подросткового возраста; 

2) выделить основные виды негативных форм зависимостей  

в подростковом возрасте;  



16 

3) определить содержание процесса формирования негатив-

ных форм зависимостей в подростковом возрасте. 

Методологической основой исследования выступили базовые 

положения теории социального научения А. Бандуры. 

Методы исследования. В исследовании применен комплекс 

методов исследования: анализ научной литературы, обобщение, 

классификация. 

Теоретическая значимость исследования состоит в конкрети-

зации проблемы формирования негативных форм зависимостей  

в подростковом возрасте. 

Структура курсовой работы включает в себя введение, три пара-

графа, заключение, список использованных источников, приложение. 

Содержанием основной части курсовой работы является тео-

ретическое осмысление изучаемого явления. Основная часть кур-

совой работы должна содержать данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненного исследования. 

Обязательным для основной части курсового исследования явля-

ется обоснование, конкретизация, анализ или разработка ключе-

вых понятий исследования, основных концепций, теорий и похо-

дов по теме исследования. В основную часть курсовой работы 

можно также включать краткую историю развития изучаемого яв-

ления, обобщение зарубежного опыта научных исследований по 

теме курсовой работы. В конце каждого пункта основной части 

курсовой работы подводятся итоги и формулируются выводы.  

Основная часть курсовой работы делится на разделы (два-три 

пункта), каждый из которых имеет свое название, отражающее со-

держание излагаемого в нем материала. Содержание разделов кур-

совой работы определяется обучающимся совместно с научным 

руководителем. Разделы курсовой работы должны быть соразмер-

ны друг другу как по структурному делению, так и по объему из-

лагаемого материала. 
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Заключение содержит формулировку выводов, полученных  

в ходе выполнения курсовой работы. В заключении делается 

обобщение изученного материала, четко оценивается степень 

решения задач исследования, указываются основные направления 

дальнейшего исследования в изучаемой области социальной ра-

боты. 

На втором курсе обучения предусмотрено выполнение курсо-

вой работы по дисциплине «Нормативные основы социальной по-

литики Российской Федерации». 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Норма-

тивные основы социальной политики Российской Федерации» яв-

ляется формирование умения ориентироваться в нормативно-

правовом пространстве федерального и регионального уровней 

при определении мер социальной защиты, в том числе социально-

го обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

граждан. 

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Нор-

мативные основы социальной политики Российской Федерации» 

являются: 

 систематизация, закрепление и расширение знания норма-

тивных основ социальной политики в Российской Федерации; 

 развитие навыков анализа нормативно-правовых докумен-

тов в области социальной работы; 

 формирование навыков определения мер социальной защи-

ты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания граждан на основе национального за-

конодательства.    

Нормы оригинальности текста курсовой работы по дисци-

плине «Нормативные основы социальной политики Российской 

Федерации» для допуска к защите должна составлять не менее 

40%. 
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Рекомендуемый объем курсовой работы по дисциплине 

«Нормативные основы социальной политики Российской Федера-

ции» – 27–33 страницы печатного текста, исключая листы прило-

жений. 

Рекомендуемое количество источников в списке использован-

ной литературы курсовой работы по дисциплине «Нормативные 

основы социальной политики Российской Федерации» – не менее 

20–25 источников. 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

«Нормативные основы социальной политики  

Российской Федерации» 

1. Приоритетные национальные проекты в решении стратеги-

ческих задач модернизации социальной сферы.  

2. Государственные целевые программы по профилактике 

наркомании.  

3. Нормативно-правовые основы предупреждения занятий 

проституцией.  

4. Правовое регулирование деятельности специалиста соци-

альной работы в пенитенциарных учреждениях.  

5. Законодательное регулирование социального страхования  

в России.  

6. Правовые основы системы ювенальной юстиции.  

7. Правовой статус людей с ограниченными возможностями 

здоровья в России.  

8. Социальные гарантии работникам-инвалидам в сфере труда.  

9. Реформирование системы пенсионного обеспечения в РФ.  

10. Материнский капитал как форма социального обеспечения 

семей с детьми.  

11. Нормативно-правовое регулирование миграционных про-

цессов в России.  
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12. Государственные меры социальной поддержки многодет-

ных семей.  

13. Защита прав несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении.  

14. Правовой статус бездомного в российском обществе.  

15. Нормативно-правовые основы социальной работы с деть-

ми в образовательном пространстве.  

16. Социально-правовая защита детей с нарушениями функ-

ции слуха.  

17. Малоимущие граждане как объект социальной политики.  

18. Государственные программы содействия решению жи-

лищных проблем молодых семей.  

19. Нормативно-правовые основы социальной профилактики 

алкогольной зависимости в подростковом возрасте.  

Перечень тем является примерным, и обучающийся может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки.  

Структурными элементами курсовой работы в порядке их 

расположения в документе являются титульный лист (первая стра-

ница, номер страницы не проставляется); реферат (вторая страни-

ца, номер страницы не проставляется); содержание (третья стра-

ница, номер страницы – 3); введение; три параграфа; заключение; 

список использованных источников; приложение (табл. 2). 

Во введении курсовой работы описываются методологические 

характеристики исследования, которые располагаются в следую-

щем порядке актуальность исследования; степень научной разра-

ботанности проблемы исследования; объект исследования; пред-

мет исследования; цель исследования; гипотеза исследования;  

задачи исследования; методологическая (-ие) основа (-ы) исследо-

вания; методы исследования; теоретическая значимость исследо-

вания; структура курсовой работы. 
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Таблица 2. Структура курсовой работы по дисциплине 

«Нормативные основы социальной политики Российской Федерации» 

Структура 

курсовой  

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Титульный 

лист  

Оформляется в соответствии с требова-

ниями и стандартами Самарского уни-

верситета  

1 

Содержа-

ние  

Перечень тех разделов, из которых со-

стоит данная курсовая работа с указани-

ем названий и страниц  

1 

Введение  

Должно содержать следующие элемен-

ты:  

– актуальность исследования 

– степень научной разработанности про-

блемы исследования 

– объект и предмет исследования 

– цель и задачи исследования 

– гипотеза исследования 

– методологические основы исследова-

ния 

– методы исследования 

– теоретическая значимость исследова-

ния 

– структура курсовой работы 

3–4 

Разделы 

курсовой 

работы 

Теоретическая конкретизация ключевых 

понятий исследования 

Анализ нормативно-правовых докумен-

тов в области выбранной темы исследо-

вания 

Характеристика основных направлений 

социальной политики по теме исследо-

вания 

 

6–7 

 

6–7 

 

6–7 

Заключение  

Содержит выводы по каждому параграфу 

курсовой работы и общий итог исследо-

вания, в котором констатируется дости-

жение цели и задач исследования 

2–3 

Список ис-

пользован-

ных источ-

ников 

20–25 источников, использованных  

в ходе проведения исследования 
2–3 
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Обоснование актуальности осуществляется посредством дока-

зательства социальной, научной (теоретической) и практической 

значимости темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы исследования 

представляет собой краткую характеристику используемых источ-

ников. Обзор источников может быть сделан по тематическому 

или предметному принципу.  

Объект исследования отражает ту или иную сторону действи-

тельности, данную исследователю до начала работы. Объектом 

исследования выступает процесс, деятельность или явление. 

Предметом исследования выступает одна или несколько сторон, 

характеризующие объект изучения и наиболее существенные для 

исследователя свойства объекта. Предмет выступает по отноше-

нию к объекту более узким понятием. 

Цель исследования – предполагаемый конечный результат ис-

следования. Цель исследования должна быть сформулирована 

кратко и конкретно одним предложением.  

Гипотеза исследования – обоснованное предположение о струк-

туре социальных объектов, характере связей между изучаемыми 

социальными явлениями и возможных подходах к решению соци-

альных проблем. 

Задачи исследования отражают поэтапное движение к до-

стижению цели и должны быть решены в ходе выполнения кур-

совой работы. Каждая задача должна найти свое отражение в од-

ном из параграфов курсовой работы, то есть количество задач 

должно строго соответствовать количеству параграфов курсовой 

работы. 

При описании методов исследования перечисляются основ-

ные способы получения, анализа и обработки информации, ис-

пользованные в ходе исследования. Методы перечисляются без их 

характеристики.  
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Теоретическая значимость исследования содержит указание 

на результаты работы, которые имеют значимость для развития 

теории социальной работы. 

Заканчивается введение разделом, посвященным описанию 

структуры исследования. 

Примерный образец содержания введения по дисциплине  

«Нормативные основы социальной политики  

Российской Федерации» 

Актуальность исследования. Преступность как социальное 

явление охватывает широкий спектр социальной жизни и выража-

ется в деформации личности как лиц, совершивших правонаруше-

ния, так и пострадавших от них. Обострение старых и возникнове-

ние новых социальных проблем в обществе актуализируют про-

цессы, направленные на решение задач по решению проблемы 

преступности с использованием экономических, социально-

культурных, воспитательных и правовых мер. Реализация указан-

ных задач трансформируется в сфере профилактики правонаруше-

ний, которая служит предметом различных научных направлений 

в юриспруденции, психологии и педагогике.   

Особое беспокойство вызывает рост противоправного поведе-

ния несовершеннолетних, ведь от того, какое место в жизни обще-

ства займет его наиболее активная часть – подростки – во многом 

зависит успешность социально-экономических реформ и преобра-

зований, выбор путей и средств для их достижения. 

Профилактика делинквентного поведения несовершеннолет-

них является актуальной задачей всех стран. По данным между-

народных организаций, количество молодых людей, которые со-

вершают правонарушения, неуклонно растет. Правоохранитель-

ные органы все чаще сталкиваются с фактами привлечения 

подростков в преступную деятельность, проблема правонаруше-



23 

ний со стороны несовершеннолетних является комплексной: мо-

ральной, социально-психологической, криминологической, педа-

гогической, связанной с формированием жизненной позиции мо-

лодых граждан.  

Законодательство Российской Федерации, государственные 

национальные программы легитимировали общие принципы орга-

низации профилактики и коррекции правонарушений среди несо-

вершеннолетних, очертив направления совершенствования право-

вого обеспечения этой деятельности. Во многих нормативных  

документах обосновывается необходимость осуществления про-

филактики и коррекции склонности к правонарушениям на основе 

комплекса мероприятий, предлагаются определенные формы и 

методы работы. Однако многие положения нормативных актов 

продолжают носить формальный характер, так как отсутствуют 

действенные механизмы их реализации.   

Степень научной разработанности проблемы исследования. За 

последние годы в педагогике, психологии, социологии и юридиче-

ских науках осуществлен ряд исследований, посвященных про-

блеме делинквентного поведения подростков и специфике ее про-

филактики. 

С точки зрения причин совершения правонарушений исследо-

вания в области психологии проводили Н.А. Белевич, А.Ю. Его-

ров, И.С. Кон, М.И. Кошенова, В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньков-

ский, Ю.А. Парфенов, К.К. Платонов, У.С. Позднякова, А.Р. Рати-

нов, А.А. Реан, Н.Н. Савина, С.С. Степанова, Н.В. Федорова и др. 

Особое значение механизмам формирования делинквентного по-

ведения подростков и его профилактике уделяли ученые С.А. Бе-

личева, А.А. Герцензон, М.Г. Дмитриев, А.З. Зак, Е.В. Змановская, 

Ю.А. Клейберг, Н.В. Майсак, В.С. Мерлин, Н.В. Носова, О.А. По-

пова, О.А. Топильская, В.П. Ульянова, Е.В. Федосеенко,  

Л.А. Ясюкова. 



24 

Большой вклад в методологию работы с делинквентными 

подростками внесли А.С. Макаренко, В.Ф. Моргун, М.И. Рожков, 

К.В. Седых и др. В отечественной психологической науке изуче-

нию особенностей личности, склонной к делинквентному поведе-

нию, свои исследования посвятили В.Т. Кондрашенко, Т.Н. Курба-

това, Н.Б. Лисовская, Р.М. Масагутов, М.Л. Мельникова, В.Н. Мя-

сищев, А.Н. Славская, И.Б. Степанова, И.И. Чеснокова,  

Е.Р. Чернобродов. 

Проблемами патологических проявлений у лиц с делинквент-

ным поведением с конца прошлого века серьезно занимались та-

кие ученые, как В.С. Афанасьев, В.А. Гурьева, Я.И. Гилинский, 

В.В. Ковалев, В.Д. Менделевич, А.Е. Личко, E.H. Кондрат и др.  

В изучение делинквентного поведения и психологических особен-

ностей личности подростков-правонарушителей большой вклад 

внесли Н.А. Белевич, В.Г. Белов, Г.Г. Бочкарева, И.С. Ганишина, 

М.Н. Гернет, С.В. Познышев, В.Г. Степанов, Е.Н. Тарновский, 

Д.И. Фельдштейн и др. 

В зарубежной науке различные аспекты делинквентного пове-

дения отражены в исследованиях Р. Айкерса, А. Айхорна, Р. Бер-

джесса, Ш. и Э. Глюк, А. Коэна, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо,  

У. Прайса, Г. Салливана, Н. Смелзера, Ф. Танненбаума, А. Ферн-

хема, П. Хейвена, Г. Холла, Э. Хутона, У. Шелдона, М. Шлапп и 

др. Взаимосвязь отклоняющегося поведения с социальными усло-

виями изучали Г. Беккер, Д. Глейзер, Э. Дюркгейм, А. Лэнгле,  

К. Манхейм, Р. Мертон, Э. Сатерленд, Э. Эриксон и др. 

В рамках личностного подхода особенности подростков  

с делинквентным поведением рассматривались во взаимосвязи  

с внутренними и внешними условиями их развития. На это обра-

щали внимание в своих трудах Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,  

Л.И. Божович, Ш. Бюлер, Н.Н. Васягина, Л.С. Выготский,  

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Знаков, Л.Н. Иванова, Е.И. Исаев,  
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И.Ю. Кулагина, К. Левин, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, В.Н. Мя-

сищев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, В.Л. Хай-

кин, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др. Согласно психологическим 

исследованиям Г.М. Миньковского, В.В. Королева, И.С. Гани-

шиной, Н.Л. Москвичевой, С.А. Беличевой, А.Е. Личко, А.А. Ре-

ана, С.И. Беляевой, G.R. Patterson, C. Bynau, S.W. Henggeler,  

M. DeLisi, K.M. Beaver и других ученых психотравмирующую 

ситуацию в семье создают дисгармоничные стили родительского 

воспитания, на которые, в свою очередь, влияют социально-

психологические нарушения в семье, что значительно снижает 

адаптивные возможности личности, делая ее более склонной  

к противоправному поведению. 

Таким образом, анализ литературы позволил сформулировать 

проблему исследования, которая состоит в противоречии между 

осознанной необходимостью профилактики делинквентного пове-

дения подростков и недостаточно разработанными законодатель-

ными основами профилактики делинквентного поведения под-

ростков. 

Объект исследования – профилактика делинквентного пове-

дения подростков. 

Предмет исследования – содержание законодательного регу-

лирования профилактики делинквентного поведения подростков. 

Цель исследования – проанализировать проблему законода-

тельного регулирования профилактики делинквентного поведения 

подростков. 

Гипотеза исследования: проблема законодательного регули-

рования профилактики делинквентного поведения подростков бу-

дет проанализирована, если: 

 выявлена сущность делинквентного поведения подростков; 

 охарактеризованы особенности профилактики делинквент-

ного поведения подростков; 
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 эмпирически проанализирована нормативно-правовая база 

профилактики делинквентного поведения подростков. 

Задачи исследования: 

1) выявить сущность делинквентного поведения подростков; 

2) охарактеризовать содержание профилактики делинквентно-

го поведения подростков; 

3) эмпирически проанализировать нормативно-правовую базу 

профилактики делинквентного поведения подростков. 

Методологической основой исследования делинквентного по-

ведения выступили основные положения теории социального 

научения А. Бандуры.  

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ 

нормативно-правовых документов, сравнение, обобщение. 

Теоретическая значимость исследования состоит в конкретиза-

ции теоретических представлений о сущности законодательного ре-

гулирования профилактики делинквентного поведения подростков. 

Структура курсовой работы включает в себя введение, три па-

раграфа, заключение, список использованных источников, прило-

жение. 

Содержанием основной части курсовой работы является тео-

ретическое осмысление проблемы и анализ нормативно-правовых 

документов в области социальной работы. Основная часть курсо-

вой работы должна содержать данные, отражающие сущность, ме-

тодику и основные результаты выполненного исследования. Обя-

зательным для основной части курсового исследования является 

конкретизация ключевых понятий исследования и анализ норма-

тивно-правовых документов в области выбранной темы исследо-

вания. В основную часть курсовой работы можно также включать 

характеристику направлений социальной политики по теме иссле-

дования. В конце каждого пункта основной части курсовой работы 

подводятся итоги и формулируются выводы.  
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Основная часть курсовой работы делится на разделы (два-три 

пункта), каждый из которых имеет свое название, отражающее со-

держание излагаемого в нем материала. Разделы курсовой работы 

должны быть соразмерны друг другу как по структурному деле-

нию, так и по объему излагаемого материала. 

Заключение содержит формулировку выводов, полученных  

в ходе выполнения курсовой работы. В заключении делается обоб-

щение изученного материала, четко оценивается степень решения 

задач исследования, даются рекомендации по решению проблемы 

исследования или указываются основные направления дальнейшего 

исследования в изучаемой области социальной работы. 

На третьем курсе обучения предусмотрено выполнение кур-

совой работы по дисциплине «Технология социальной работы». 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Техно-

логия социальной работы» является формирование профессио-

нальных умений и навыков теоретического и эмпирического ис-

следования социономической практики. 

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Тех-

нология социальной работы» являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний в области социальной работы; 

 обобщение зарубежного и регионального опыта соционо-

мической практики в различных сферах жизнедеятельности и  

с различными категориями граждан; 

 овладение методами сбора эмпирической информации; 

 формирование навыков сравнения теоретических данных и 

результатов, полученных в ходе пилотажного эмпирического ис-

следования или констатирующего эксперимента. 

Нормы оригинальности текста курсовой работы по дисци-

плине «Технология социальной работы» для допуска к защите 

должна составлять не менее 60%. 
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Рекомендуемый объем курсовой работы по дисциплине «Тех-

нология социальной работы» составляет 40–51 страниц печатного 

текста, исключая листы приложений. 

Рекомендуемое количество источников в списке использован-

ной литературы курсовой работы по дисциплине «Технология со-

циальной работы» – 35–40 источников. 

Структурными элементами курсовой работы в порядке их 

расположения в документе являются титульный лист (первая стра-

ница, номер страницы не проставляется); реферат (вторая страни-

ца, номер страницы не проставляется); содержание (третья стра-

ница, ставим номер страницы – 3); введение; две главы (по два па-

раграфа в каждой главе); заключение; список использованных 

источников; приложение (табл. 3). 

 

Таблица 3. Структура курсовой работы 

по дисциплине «Технология социальной работы» 

Структура 

курсовой  

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Титульный 

лист 

Оформляется в соответствии с требо-

ваниями и стандартами Самарского 

университета 

1 

Содержание 

Перечень тех разделов, из которых со-

стоит данная курсовая работа с указа-

нием названий и страниц 

1 

Введение 

– актуальность исследования 

– степень научной разработанности 

проблемы исследования 

– объект и предмет исследования 

– цель и задачи исследования 

– гипотеза исследования 

– методы исследования 

– теоретическая значимость исследо-

вания 

– практическая значимость исследова-

ния 

– структура курсовой работы 

3–4 
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Окончание табл. 3 

Структура 
курсовой  
работы 

Содержание разделов курсовой работы 
Примерное 
количество 

страниц 

Глава 1 
 
1.1 
 
1.2 
 
Глава 2 
2.1 
 
 
2.2 

Теоретические основы проблемы ис-
следования 
Характеристика ключевых понятий 
исследования 
Описание сущностных характеристик 
объекта исследования 
Анализ проблемы исследования 
Обобщение зарубежного и региональ-
ного опыта социальной работы по теме 
исследования 
Результаты пилотажного эмпирическо-
го исследования или констатирующего 
эксперимента 

16–20 
 

8–10 
 

8–10 
16–20 

 
8–10 

 
 

8–10 

Заключение 

Содержит выводы по каждой главе 
курсовой работы и общий итог иссле-
дования, в котором констатируется 
достижение цели и задач исследования 

2–3 

Список ис-
пользованных 
источников 

35–40 источников, использованных  
в ходе проведения исследования 

2–3 

 

Во введении описываются методологические характеристики 

исследования, которые располагаются в следующем порядке акту-

альность исследования; степень научной разработанности пробле-

мы; объект исследования; предмет исследования; цель исследова-

ния; задачи исследования; гипотеза исследования; методы иссле-

дования; теоретическая значимость исследования; практическая 

значимость исследования; структура курсовой работы. 

Примерный образец содержания введения 

по дисциплине «Технология социальной работы» 

Актуальность исследования определяется социальной значи-

мостью проблемы аутизма в мире. По оценке экспертов Всемир-

ной организации здравоохранения расстройства аутистического 
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спектра встречаются у 65–70 миллионов человек, и с каждым го-

дом количество людей с данным диагнозом увеличивается. В Рос-

сийской Федерации не ведется централизованный учет людей  

с аутистическим расстройством, что затрудняет определение ре-

альных масштабов распространения расстройств аутистического 

спектра среди населения.  

Семьи, воспитывающие детей с аутизмом, ежедневно сталки-

ваются с широким спектром проблем, обусловленных диагнозом 

ребенка. Дети, у которых диагностируют аутизм, характеризуются 

рядом поведенческих особенностей, так как уже в раннем возрасте 

постепенно начинают проявляться признаки расстройств аутистиче-

ского спектра, как правило, это приводит к социальной изоляции 

ребенка, и семьи, в целом. Специалисты разных стран занимаются 

поиском эффективных способов оптимизации процесса социализа-

ции и успешной интеграции в общество семей с детьми с аутизмом. 

В арсенале зарубежных специалистов имеются различные ме-

тодики работы с семьями, воспитывающими детей с аутизмом, во 

многих странах данные методики используются в рамках государ-

ственных программ. В отечественной практике социальной работы 

программы, помогающие при расстройствах аутистического спек-

тра, применяются не так активно, что обуславливает необходимость 

совершенствования системы поддержки семей с детьми с аутизмом.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Впервые термин «аутизм» был использован швейцарским психи-

атром О. Блейлером, в работах которого проблемы аутистического 

спектра рассматривались как определенные клинические синдро-

мы с характерным нарушением развития психики. Ряд исследова-

телей, таких как Г. Аспергер, Л. Каннер, С.С. Мнухин в своих ра-

ботах указывали на преобладание аутистических переживаний и 

однообразного поведения у людей с аутизмом. Отличительной 

особенностью считалось психическое одиночество, полное игно-

рирование происходящего. 
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Особое место среди исследователей в области аутизма занима-

ют работы Л. Каннер, ему удалось провести анализ аутизма на ос-

нове поведенческих признаков. Австрийский педиатр Г. Аспергер 

описал сходное состояние как «аутистическую психопатию», при 

которой наблюдалась замкнутость, одаренность в определенной об-

ласти знания или искусства, отсутствие юмора, проблемы при взаи-

модействии с другими людьми, нарушения в сфере влечений.  

Особое место среди исследований аутизма как социально-

педагогической проблемы занимают работы О.И. Ловаас и Э. Шо-

плера. Под их руководством в США разрабатывались программы 

для обучения детей с аутизмом и коррекции их поведения – при-

кладной анализ поведения ABA-терапия и методика структуриро-

ванного обучения. 

Со второй половины 80-х годов XX века появились новые 

тенденции в области изучения аутизма и помощи детям с данным 

нарушением. Такие специалисты как C. Гринспен, Дж. Доусон,  

С. Роджерс, П. Хобсон сосредоточили свое внимание на коррекци-

онных подходах.  

К достижениям отечественных специалистов можно отнести 

разработку классификации коррекционных подходов С.А. Моро-

зова и научно обоснованных принципов их выбора С.С. Морозо-

вой, клинико-патогенетической классификации аутизма у детей  

М. Башиной, А.Г. Тиганова, определение принципов разработки 

индивидуальных коррекционных программ С.С. Морозовой.    

Таким образом, анализ литературы позволил определить про-

блему исследования, которая состоит в противоречии между осо-

знанной необходимостью социальной поддержки семей с аутич-

ными детьми и недостаточно разработанными средствами соци-

альной поддержки семей с детьми с расстройством аутистического 

спектра. 

Объект исследования – социальная поддержка семей с детьми 

с расстройством аутистического спектра.  



32 

Предмет исследования – средства социальной поддержки се-

мей с детьми с расстройством аутистического спектра.  

Цель исследования – теоретически конкретизировать пробле-

му социальной поддержки семей с аутичными детьми; выявить 

структуру средств социальной поддержки семей с детьми с рас-

стройством аутистического спектра. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать особенности семей с детьми с расстрой-

ством аутистического спектра; 

2) выявить сущность социальной поддержки семей с детьми  

с расстройством аутистического спектра; 

3) обобщить зарубежный опыт социальной поддержки семей  

с детьми с расстройством аутистического спектра; 

4) проанализировать структуру средств социальной поддерж-

ки семей с детьми с расстройством аутистического спектра. 

Гипотеза исследования: социальная поддержка семей с аутич-

ными детьми будет возможна, если: 

 охарактеризованы особенности семей с детьми с расстрой-

ством аутистического спектра; 

 выявлена сущность социальной поддержки семей с детьми 

с расстройством аутистического спектра; 

 обобщен зарубежный опыт социальной поддержки семей  

с детьми с расстройством аутистического спектра; 

 проанализированы средства социальной поддержки семей  

с детьми с расстройством аутистического спектра. 

Методы исследования. В исследовании использован комплекс 

взаимодополняющих методов: анализ научной литературы, обоб-

щение, классификация, анализ документов.  

Теоретическая значимость исследования состоит в конкрети-

зации теоретических представлений о проблемах и особенностях 

семей с детьми с расстройством аутистического спектра. Проведен 
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анализ и обобщение зарубежного опыта социальной поддержки 

семей с детьми с расстройством аутистического спектра. 

Практическая значимость исследования состоит в выявлении 

структуры средств социальной поддержки семей с детьми с рас-

стройством аутистического спектра. 

Структура курсовой работы включает в себя введение, две гла-

вы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Содержанием первой главы курсовой работы является теоре-

тическое осмысление проблемы. Обязательным для первой главы 

курсового исследования является обоснование, конкретизация, 

анализ или разработка ключевых понятий исследования, основных 

концепций, теорий и походов к изучению проблемы исследования. 

В первую главу курсовой работы можно также включать краткую 

историю развития изучаемой проблемы. Первая глава курсовой 

работы делится на разделы (два параграфа), каждый из которых 

имеет свое название, отражающее содержание излагаемого в нем 

материала. Разделы курсовой работы должны быть соразмерны 

друг другу как по структурному делению, так и по объему излага-

емого материала. 

Во второй главе обучающийся представляет результаты анализа 

проблемы исследования посредством обобщения зарубежного и/или 

регионального опыта социальной работы; проведения пилотажного 

эмпирического исследования; осуществления констатирующего экс-

перимента, подтверждающего актуальность проблемы исследования. 

В конце каждого параграфа основной части курсовой работы 

подводятся итоги и формулируются выводы.  

В заключении делается обобщение изученного материала, 

четко оценивается степень решения задач исследования, даются 

рекомендации по решению проблемы исследования или указыва-

ются основные направления дальнейшего исследования в изучае-

мой области социальной работы. 
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Оформление курсовых работ осуществляется в соответствии 

со стандартом Самарского университета.  

Цвет текста курсовой работы – черный, кегль 14, шрифт Times 

New Roman, полужирный шрифт и курсив не допускается, рассто-

яние между строк – 1,5 интервала, абзацный отступ – 1,25 см. Раз-

мер полей: справа –10 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Нумерация страниц курсовой работы сквозная по всему тек-

сту, включая приложения. Страницы нумеруются арабскими циф-

рами. Номер страницы проставляется в середине нижней части 

листа без точки. На страницах приложений нумерация страниц 

проставляется. 

Структурные элементы курсовой работы реферат, содержа-

ние, введение, заключение, список использованных источников, 

приложение начинаются с новой страницы, их заголовки необхо-

димо располагать в середине строки без абзацного отступа без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы 

и служит обложкой учебного текстового документа. Номер стра-

ницы на титульном листе не ставится. Пример оформления ти-

тульного листа представлен в Приложении 1. 

Реферат представляет собой краткую характеристику курсо-

вого исследования. В реферате необходимо указать ключевые по-

нятия, цель исследования, основные результаты исследования.  

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов. Клю-

чевые слова должны быть раскрыты в Приложении А, которое 

называется Словарь ключевых понятий (см. приложение 2). Реко-

мендуемый объем текста реферата – не более 850 знаков. Примеры 

оформления реферата представлены в Приложении 3, 4. 

Содержание включает введение, наименование разделов кур-

совой работы, заключение, список использованных источников, 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются 
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данные структурные элементы документа. Примеры оформления 

содержания представлены в Приложении 5, 6, 7, 8. 

Заголовки пунктов основной части курсовой работы необхо-

димо записывать с абзацного отступа, выравнивать по ширине. 

Заголовки пунктов начинаются с прописной буквы, без точки  

в конце, не подчеркиваются, переносы слов в заголовках не допус-

каются. После заголовков необходимо делать пропуск в одну 

строку. Пункты начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий пункт. 

Пример оформления заголовков основной части курсовой  

работы по дисциплинам «Технология социальной работы» 

Глава 1 Теоретические основы социальной поддержки семей  

с аутичными детьми  

1.1 Характеристика жизнедеятельности семьи с аутичным ре-

бенком 

Пример оформления заголовков основной части  

курсовой работы по дисциплинам «Теория социальной работы» 

и «Нормативные основы социальной политики  

Российской Федерации» 

1 Характеристика жизнедеятельности детей с расстройством 

аутистического спектра 

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к оформ-

лению курсовых работ, содержится в общих требованиях к учебным 

текстовым документам1 

                                           
1 Общие требования к учебным текстовым документам: СТО 02068410-004-

2018: стандарт организации. Самара: Издательство Самарского универси-

тета, 2018. URL: http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Obshie-

trebovaniya-k-uchebnym-tekstovym-dokumentam-Elektronnyi-resurs-STO-

020684100042018-standart-organizacii-prinyat-9-okt-2007-g-s-izm-utverzhd-v-

fevr-2018-g-72605 
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Для оказания научно-консультационной и методической по-

мощи обучающемуся назначается научный руководитель из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. Научный ру-

ководитель курсовых работ устанавливает график выполнения от-

дельных этапов курсового проектирования и оценивает степень 

готовности курсовой работы к защите. Контроль за ходом выпол-

нения курсовой работы осуществляет научный руководитель и за-

ведующий кафедры. 

Обучающийся, не представивший в установленный срок кур-

совую работу или не защитивший ее, считается имеющим акаде-

мическую задолженность.  

Защита курсовой работы является формой промежуточной ат-

тестации. Курсовая работа защищается перед комиссией, состоя-

щей не менее чем из трех преподавателей кафедры, включая науч-

ного руководителя. 

На выступление обучающегося по содержанию курсовой ра-

боты отводится не более 10 минут, после чего обучающемуся за-

дают вопросы члены комиссии. 

Защита курсовой работы проводится по графику, составлен-

ному кафедрой. 

При защите курсовой работы обучающийся должен: 

 логично выстроить свое сообщение о выполненной работе; 

обосновать целесообразность полученных результатов; 

 показать понимание теоретических положений, на основе 

которых выполнено исследование; 

 дать обоснованные ответы на вопросы членов комиссии. 

Курсовая работа может быть оценена на «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
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2. СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами текста выпускной квалификаци-

онной работы обучающихся направления подготовки «Социальная 

работа» являются титульный лист (приложение 9); задание на вы-

пускную квалификационную работу (приложение 10); содержание, 

введение; основная часть, заключение; список использованных 

источников; приложения (оформляются при наличии материалов, 

которые не являются самой работой, но способствуют ее обосно-

ванности). 

Структура выпускной квалификационной работы может уточ-

няться обучающимся совместно с научным руководителем в целях 

раскрытия темы.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

обучающегося по программе бакалавриата составляет 65 страниц 

печатного текста, исключая листы задания, реферата, содержания, 

рисунки, таблицы, схемы, список использованных источников и 

приложения. Рекомендуемое количество источников в списке ис-

пользованной литературы выпускной квалификационной работы 

бакалавров – 50–55 источников. 

Основная часть выпускной квалификационной работы бака-

лавра включает две главы. Содержание глав исследования долж-

но полностью раскрывать тему выпускной квалификационной 

работы. 

Первая глава по содержанию излагаемого материала является 

теоретической. В ней выбираются направления исследования и его 

обоснование, методы решения задач и их сравнительная оценка, 

описание выбранной общей методики проведения работы. Глава 

должна содержать рассмотрение и оценку различных теоретиче-
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ских концепций, взглядов, методических подходов по решению 

рассматриваемой задачи. Здесь должно быть дано четкое описание 

объекта исследования, отмечены недостатки и слабые его стороны. 

Рекомендуется критически проанализировать функционирование 

аналогов объекта исследования как в российской практике, так и 

за рубежом. 

В первой главе работы автор анализирует существующий по-

нятийный аппарат в исследуемой области, представляет свою 

трактовку ключевых понятий (авторское определение) или дает 

критическую оценку существующим в литературе трактовкам 

ключевых понятий исследования. При освещении методологиче-

ских основ исследуемой проблемы не допускается пересказ со-

держания учебников, учебных пособий. Использование материа-

лов монографий, научных статей, интернет-ресурсов не допуска-

ется без соответствующих ссылок на источник. Автор выпускной 

квалификационной работы должен показать основные тенденции 

развития теории и практики в области социальной работы и сте-

пень их отражения в отечественной и зарубежной научной литера-

туре. Приоритет в первой главе должен отдаваться использованию 

монографий и научных статей. Обзор литературы в итоге должен 

привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается 

в дальнейшей разработке. 

Первая глава должна содержать обоснование выбора методо-

логии исследования по рассматриваемой проблеме, выводы, вклю-

чающие в себя основное знание теоретического исследования.  

При написании выпускной квалификационной работы обуча-

ющийся должен показать знание специальной литературы, умение 

систематизировать источники, критически их анализировать, вы-

делять существенное, оценивать ранее сделанное другими иссле-

дователями, определять главное в современном состоянии изучен-
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ности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать 

в определенной логической связи и последовательности. 

Вторая глава содержит предлагаемые решения проблемы, за-

явленной в теме выпускной квалификационной работы: анализи-

руются разработанные программы, разрабатываются рекоменда-

ции по совершенствованию социономической практики, обосно-

вывается практическая значимость полученных результатов. 

Вторая глава представляет собой эмпирический анализ пред-

мета исследования с позиций рассматриваемых задач выпускной 

квалификационной работы. Необходимо описать существующую 

практику решения поставленных в выпускной квалификационной 

работе задач, выявить имеющиеся недостатки, разработать крите-

рии совершенствования существующей практики в рамках про-

блемы исследования и сформировать комплекс необходимых из-

менений. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых 

методов исследования с точки зрения возможности и целесообраз-

ности их использования, преимуществ и возможных трудностей 

для решения поставленной проблемы применительно к определен-

ному предмету и цели исследования. 

При подготовке второй главы необходимо обосновать потреб-

ность в совершенствовании выбранного предмета исследования  

с использованием традиционных и инновационных средств соци-

альной работы. 

Глава должна содержать обоснованные выводы по результа-

там проведения эмпирического исследования. В этой главе обуча-

ющийся разрабатывает программные, методические и организаци-

онные предложения в исследуемой области. Обучающийся должен 

предложить вариант или набор вариантов и механизмов решения 

поставленной в ВКР проблемы исследования. Предлагаемые вари-

анты решения поставленной проблемы должны базироваться на 

конкретном примере, что позволит автору внести практические 
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рекомендации, а также оценить возможный положительный эф-

фект от реализации предлагаемых мероприятий. Все рекоменда-

ции должны вытекать из результатов проведенного обучающимся 

исследования. Предложения и рекомендации второй главы долж-

ны иметь научное обоснование и возможность практического под-

тверждения. 

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основ-

ные выводы, к которым пришел автор на данной стадии исследо-

вания. Главы и пункты глав должны иметь логическую взаимо-

связь и внутреннюю логику. 

Отличительными особенностями структуры выпускной ква-

лификационной работы обучающегося по программам магистра-

туры является необходимость при описании методологических 

характеристик добавить такие элементы как новизна и апробация 

исследования. 

Новизна исследования отвечает на вопрос: что сделано из то-

го, что другими не было сделано, какие результаты получены 

впервые?  

Различают два способа описания новизны исследования: 

1) простое описание полученных обучающимся результатов 

возможно, когда новые результаты входят в состав других харак-

теристик исследования, например, заключения о теоретической 

значимости работы; 

2) содержательное изложение новых результатов, объединен-

ное с их описанием.  

Апробация исследования – слово апробация латинского проис-

хождения и в переводе означает «одобрение, утверждение, установ-

ление качества». Апробацию не следует путать с опробованием, что 

означает проверку на практике. В современном понимании апроба-

ция исследования – это установление истинности, компетентная 

оценка и конструктивная критика результатов исследования. 
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Апробация может проводиться в форме публичных докладов, 

обсуждений, дискуссий, а также в форме рецензирования пред-

ставленных работ. Официальная апробация выполненных работ 

часто связана с публичной защитой проекта, курсовой или вы-

пускной квалификационной работ.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

обучающегося по программам магистратуры должен составлять не 

менее 80 страниц печатного текста, исключая листы задания, ре-

ферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список использо-

ванных источников и приложения. Рекомендуемое количество ис-

точников в списке использованной литературы выпускной квали-

фикационной работы по программам магистратуры – 60–65 

источников. 

Основная часть выпускной квалификационной работы по про-

граммам магистратуры включает в себя две главы, каждая из кото-

рых состоит из 2–3 пунктов. Содержание глав исследования долж-

но полностью раскрывать тему исследования, причем в первой 

главе обучающийся должен показать умение сжато, логично и ар-

гументировано излагать теоретический материал; вторая глава – 

изложение эмпирической части исследования.  

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основ-

ные выводы, к которым пришел автор на данной стадии исследо-

вания. Каждая предыдущая глава должна завершаться кратким из-

ложением необходимости и целей исследования последующей 

главы. Главы и параграфы должны иметь логическую взаимосвязь 

и внутреннюю логику. 

Заключение представляет собой обобщенную оценку проде-

ланной работы, последовательное и стройное изложение получен-

ных результатов исследования и их соотношение с целью и кон-

кретными задачами, поставленными во введении. Именно здесь 

содержится знание, которое является новым по отношению к ис-
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ходному знанию. В заключении важно указать, в чем состоит 

главный смысл выпускной квалификационной работы, какие важ-

ные побочные научные результаты получены, какие новые науч-

ные задачи возникают в связи с проведением исследования.   

По своему содержанию выпускная квалификационная работа 

по программам магистратуры может быть: научно-

исследовательской, проектно-технологической, методической.  

Эмпирическая часть научно-исследовательской выпускной 

квалификационной работы представляет собой эксперимент, кото-

рый по целям исследования может быть констатирующим и фор-

мирующим. Констатирующий эксперимент выявляет наличный 

уровень какого-либо процесса, деятельности, качества, т.е. полу-

чается первичный материал для формирующего эксперимента, 

цель которого – активное формирование процесса, деятельности, 

качества. В этом случае создается специальная экспериментальная 

ситуация, которая позволяет не только выявить условия, необхо-

димые для организации требуемого параметра, но и эксперимен-

тально осуществить целенаправленное развитие, например, новых 

видов деятельности, профессиональных функций, глубже рас-

крыть их структур.  

Результаты экспериментального исследования в рамках вы-

пускной квалификационной работы должны быть представлены 

рядом более или менее полно зафиксированных эмпирических 

фактов в форме конкретной программы, проекта. 

Проектно-технологическая выпускная квалификационная ра-

бота может быть посвящена разработке технологий, направленных 

на решение проблем той или иной категории населения. В проект-

но-технологическую работу следует включать собственные экспе-

риментальные данные магистранта, полученные при выполнении 

научно-исследовательской работы и в период производственной 

практики.  
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Следует помнить, что структура любого проекта строится 

примерно по одной модели: 

 актуальность проекта;  

 цель проекта; 

 задачи проекта; 

 сроки реализации (указывается время начала и окончания 

реализации проекта);  

 описание проекта (описываются работы, которые должны 

быть выполнены в проекте и требования, которые должны быть 

выполнены); 

 результаты проекта; 

 ресурсное обеспечение проекта: кадровое обеспечение 

проекта (указывается функционал, необходимый для реализации и 

персонал, который будет его реализовывать, прописывается поря-

док осуществления руководства и контроля за реализацией проек-

та); объем и источники финансирования (обосновывается объем 

финансирования, необходимый для реализации проекта, прописы-

вается стратегия поиска источников финансирования); материаль-

но-техническое обеспечение; смета расходов; 

 оценка эффективности проекта; 

 дополнительная информация о проекте (приложения).  

Выпускная квалификационная работа методического характе-

ра может быть посвящена постановке новой или модернизации 

действующей социономической технологии, моделированию той 

или иной технологии, явления или процесса, разработке блока за-

даний и задач для практического решения проблемы. В рамках 

данного вида выпускной квалификационной работы может быть 

использована социальная групповая работа, которая помогает спе-

циалистам в области социальной работы расширять профессио-

нальное функционирование, а клиентам обогащать социальное 

функционирование, используя целенаправленный опыт группы, 
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более эффективно справляться с индивидуальными и групповыми 

ситуациями или проблемами в микросоциуме с помощью разрабо-

танных методик и социальных технологий. Социальная групповая 

работа традиционно используется в практике работы в микросоци-

уме, с детьми, в социальных агентствах. 

Алгоритм социальной групповой работы включает следую-

щие этапы: 

1. Определить базу исследования, описать целевую группу. 

Базой исследования может быть социальная организация, учре-

ждение и т.д., где будет проводиться социальная групповая работа. 

Следует установить лица, которые будут решать организационные 

вопросы, и тех, кто сможет участвовать в реализации программы 

(в отечественной и зарубежной практике это «мультидисципли-

нарная» команда в состав которой, практически всегда входит, 

наряду с социальными работниками, психолог). 

Описание целевой группы представляет собой определение 

возраста, пола, социального статуса, профессии клиентов, общего 

количества участников группы. 

2. Поставить цели социальной групповой работы и определить 

задачи. 

В социальной групповой работе принято рассматривать одну 

или несколько целей: 

1) изменить восприятие членов группы через изучение груп-

пового опыта; 

2) изменить поведение, которое осложняет социальное функ-

ционирование клиента, через практику поведения группы и ис-

пользование механизмов обратной связи; 

3) осмыслить и изменить нормы, ценности и отношения для 

эффективного социального функционирования;  

4) достичь эмоциональной стабильности, поддерживающей 

силы и жизнедеятельность клиента.  
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3. Подобрать диагностический инструментарий. Подбор диа-

гностического инструментария определяется целями социальной 

групповой работы, связан с активным влиянием групповой работы 

на клиентов (формирование и развитие качеств и свойств: умений, 

личностных особенностей, специфики поведения, социальной ак-

тивности и т.п.). Диагностика проводится до начала и по оконча-

нии групповой работы с последующей констатацией и сравни-

тельным анализом полученных результатов. 

4. Создать тематический план. На данном этапе необходимо 

разработать темы групповых занятий, выбрать формы работы, 

техники, используемые для реализации каждой задачи.  

Решить, в какой последовательности, с учетом логики соци-

альной работы с группой, групповой динамики и времени прове-

дения будут расположены выбранные формы работы. 

Установить сколько потребуется времени на проработку каж-

дой темы. 

5. Определить продолжительность социальной групповой ра-

боты. Выяснить сколько времени нужно, чтобы социальная груп-

повая работа была результативна.  

6. Подготовить методическое обеспечение. Составить матери-

алы сессионных занятий, банк дополнительных игр, упражнений, 

дискуссий и заданий, подготовить раздаточные и стимульные ма-

териалы. 

Решить, как будет оцениваться эффективность работы клиен-

тов в группе (рефлексия после занятий, анкета «Обратная связь», 

самооценка включенности в групповую работу как домашнее зда-

ние).  

7. Непосредственно повести социальную работу с группой 

клиентов и оформить программу социальной групповой работы. 

Теоретически разработанная последовательность социальной 

групповой работы реализуется в виде программ. Программа – это 
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документ, отображающий содержание и процесс работы. В струк-

туре программы: содержание и план деятельности, изложение ос-

новных задач и целей деятельности социальных работников, тех-

нологии мероприятий и сроки их проведения. 

Существуют определенные требования к оформлению про-

граммы, в число которых входят следующие: 

1. Название программы, ее автора с указанием места работы и 

должности (координаты для связи). 

2. Цель и задачи программы. 

3. Пространственно-временные условия реализации программы. 

4. Система действий и событийно-календарный план их реа-

лизации. 

5. Ожидаемые результаты на каждом этапе программы. 

6. Необходимые методические пособия. 

7. Мероприятия, которые планирует проводить автор выпуск-

ной квалификационной работы. 

Нормы оригинальности текста выпускных квалификационных 

работ по программам бакалавриата для учета при проставлении 

итоговой оценки: большей или равной 70% – любая оценка; боль-

шей или равной 60%, но меньшей 70% – не выше оценки «хорошо»; 

большей или равной 50%, но меньшей 60% – не выше оценки «удо-

влетворительно»; меньше 50% – оценка «неудовлетворительно». 

Нормы оригинальности текста выпускных квалификационных 

работ по программам магистратуры для учета при проставлении 

итоговой оценки: большей или равной 80% – любая оценка; боль-

шей или равной 70%, но меньшей 80% – не выше оценки «хорошо»; 

большей или равной 60%, но меньшей 70% – не выше оценки «удо-

влетворительно»; меньше 60% – оценка «неудовлетворительно». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль исследовательской деятельности в профессиональной 

подготовке специалистов социальной работы определятся рядом 

факторов:  

1. Приоритетной целью исследовательской деятельности яв-

ляется интеллектуальное и нравственно-духовное развитие чело-

века на основе вовлечения его в самостоятельную поисковую дея-

тельность. Данная цель созвучна основным задачам современных 

образовательных процессов, среди которых – творческая деятель-

ность его субъектов (студент, научный руководитель); познание 

мира путем вступления в активный диалог с ним; самостоятель-

ный поиск истины на основе имеющегося опыта. Своеобразным 

итогом исследовательской деятельности выступают качественные 

и количественные показатели развития личности субъектов, про-

являющиеся в уникальных свойствах личности, в индивидуальном 

опыте, в котором следует выделять ценностный, эмоциональный, 

операциональный опыт, опыт сотрудничества в становлении себя 

посредством самореализации.  

2. Особенность исследовательской деятельности, основанной 

на сотрудничестве, заключается в создании диалоговых ситуаций. 

Образовательная система профессиональной подготовки, базиру-

ющаяся на учебном диалоге, способствует становлению индивиду-

альности личности каждого из его субъектов. Сензитивной фор-

мой исследовательской деятельности является обучающее обще-

ние, в процессе которого субъект интегрируется своим особенным 

Я в данную структуру, исполняя свойственные ему социальные 

роли. Самостоятельная исследовательская деятельность обучаю-

щегося востребует необходимость серьезных изменений в целост-

ном учебно-воспитательном процессе на основе внедрения нов-

шеств, позволяющих активизировать процесс формирования 
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навыков самостоятельной исследовательской деятельности, что 

находит свое отражение в качественном изменении методического 

инструментария преподавателя, в основе которого – механизм 

«единства многообразия» и диалогический принцип применения 

методов обучения и форм организации исследовательской дея-

тельности.  

3. Одним из важнейших условий самостоятельной исследова-

тельской деятельности обучающегося является организация и тех-

нология подготовки преподавательского коллектива к управлению 

ею. Результативным может быть регулярное проведение научно-

методических семинаров, цель которых – подготовка преподавате-

лей к руководству исследовательской деятельности студентов  

в соответствии с акмеологической парадигмой профессиональной 

подготовки. 

4. Качественная профессиональная подготовка преподавате-

лей к деятельности по руководству исследовательской деятельно-

стью обучающихся в режиме акмеологической парадигмы воз-

можна, если в основе ее – формирование профессионального со-

знания, которое способствует отражению социономической 

действительности на основе самореализации участников исследо-

вательской деятельности.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является 

использование имеющегося в данный момент знания для произ-

водства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

Ответ: А.  

 

2. Наука представляет собой… 

А) деятельность сознания, направленную на нахождение 

единства в многообразии предметов, явлений, процессов как объ-

ективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение 

его под закон с выявлением причин и условий, источников разви-

тия и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на 

производство знаний о природе, обществе и о самом познании, 

имеющую непосредственной целью постижение истины и откры-

тие объективных законов.  

Ответ: В.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм позна-

ния и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без 

опоры на логические обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее  

с ним. 

Ответ: А.  

 



53 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но 

одинаково обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами 

научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

Ответ: В. 

 

5. Методика представляет собой… 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования. 

Ответ Б. 

 

6. Исследование, непосредственно направленно на объект 

и опирающееся на данные наблюдения и эксперимента, назы-

вается… 

А) эмпирическим; 

Б) нумеративным; 

В) эксклюзивным.  

Ответ: А.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и раз-

витием понятийного аппарата науки и направленное на все-

стороннее познание объективной реальности в ее существен-

ных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 

В) метафизическим.  

Ответ: Б.  
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8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

Ответ: А.  

 

9. Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систе-

му знаний об определенном классе явлений, о сущности и дей-

ствии законов бытия данного класса явлений; 

В) систему водоснабжения. 

Ответ: Б.  

 

10. Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 

Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания 

вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет 

существенный практический или теоретический интерес. 

Ответ: В.  

 

11. Гипотеза представляет собой… 

научное допущение или предположение, истинное значение 

которого не определено. 

 

12. Закон представляет собой… 

существенные необходимые и повторяющиеся связи между 

явлениями реального мира. 
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13. Социальная работа существует не только в виде про-

фессии, но и в виде… 

науки. 

 

14. Социономия является наукой о… 

человеческих проблемах и технологиях их разрешения.   

 

15. Социальная проблема представляет собой… 

осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них 

несоответствие между ее целями и результатами. 

 

16. Идея представляет собой… 

форму постижения в мысли явлений объективной реальности, 

включающую себя сознание цели и проекции дальнейшего позна-

ния и практического преобразования мира. 

 

17. Концепция представляет собой… 

определенный способ понимания, трактовку каких-либо явле-

ний, основную точка зрения, руководящую идея для их освещения. 

 

18. Образование представляет собой… 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенций. 

 

19. Организация деятельности представляет собой… 

совокупность научных, проектных, управленческих, распо-

рядительских методов изучения, создания, поддержания либо 

преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставлен-

ных целей. 
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20. Способы образования представляют собой… 

систему регулятивных принципов и правил организации педа-

гогически целесообразного взаимодействия педагога и обучающе-

гося, применяемая для определенного круга задач обучения, раз-

вития и воспитания. 

 

21. Проиллюстрируйте указанную логику на примере ис-

следования «Функционально-ролевой подход к профессиональ-

ной подготовке будущих специалистов социальной работы».  

«Таким образом, просматривается следующая логика социо-

номического исследования. Вначале выявляются противоречия, 

разрешение которых обосновывает актуальность исследования и 

служит основой формулировки проблемы исследования. Затем 

выделяются объект и предмет, формулируется цель, в которой 

воплощается его результат. В гипотезе формулируется прогно-

зируемый процесс переноса выявленных закономерностей на объ-

ект исследования, т.е. прогнозируемый основной вывод автора. 

Чем выше степень соответствия предмета изучения объекту, 

тем точнее выявленные закономерности отражают характер 

исследуемой сферы социальной действительности».  

Ответ: ее автор сформулировал объект исследования таким 

образом: профессиональная подготовка будущих специалистов 

социальной работы в процессе обучения в вузе, а предмет иссле-

дования – функционально-ролевой подход как условие подготовки 

будущих специалистов социальной работы. Цель исследования 

автор формулирует так: разработать и апробировать практико-

ориентированную концепцию подготовки будущих специалистов 

социальной работы на основе функционально-ролевого подхода. 

Объект исследования очень широк, предмет его получен пу-

тем многократного ограничения объекта. Цель состоит в том, что-

бы разработать практико-ориентированную концепцию подготов- 
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ки будущих специалистов социальной работы на основе функцио-

нально-ролевого подхода, но из данной формулировки цели не 

просматривается конечный результат. 

 

22. Оцените данную гипотезу исходя из тех требований, 

которые предъявляются к гипотезе в методологии науки.  

В одном исследовании приведена такая гипотеза: развитие  

у обучающихся познавательных умений в процессе решения учеб-

ных задач станет управляемым, если: 

 процесс обучения по развитию познавательных умений но-

сит системный и интегративный характер; 

 освоение познавательных умений осуществляется поэтап-

но и синхронно по различным учебным дисциплинам; 

 четко отслеживается динамика развития познаватель-

ных умений в процессе решения обучающимися учебных задач  

с целью коррекции управления учебной деятельностью и стимули-

рования самостоятельности. 

Гипотеза неудачна: первый пункт не соответствует критерию 

принципиальной проверяемости гипотезы; второй пункт очень «бе-

ден» содержательно, поэтому его экспериментальная проверка весь-

ма затруднительна; третий пункт сомнителен, так как сложность за-

дачи и степень творчества, необходимого при их решении, напрямую 

не связаны с управляемостью развития познавательных умений. 

 

23. Исходя из представлений идеи целостного научного зна-

ния, попытайтесь определить соответствующее перспективное 

и актуальное направление социономических исследований.  

Ответ: это направление связано с тем, что на смену преобла-

дающей тенденции рассмотрения в развитии человека и общества 

роли техники, технологии, науки как производительной силы,  
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т.е. тех средств, владея которыми человек смог открыть потенци-

альные возможности своей деятельности и творчества, пришла  

в качестве ведущей проблема самого человека – и как существа 

биологического в общей универсальной эволюции, и как творяще-

го особый мир культуры, как главного действующего лица исто-

рического периода. 

Отсюда актуализировалась задача аккумуляции и мобилиза-

ции всех знаний о человеке и задача специального изучения, 

осмысления особенностей его функционирования сегодня, усло-

вий сохранения его устойчивости в неустойчивом обществе. 

При всей многоаспектности данных задач стержневой высту-

пает задача определения места человека, его позиции в системе 

социальных связей и отношений.  

 

24. Попытайтесь представить вашу градацию актуально-

сти социономического исследования. 

Ответ: с точки зрения актуальности социономические иссле-

дования можно классифицировать следующим образом:  

а) высокоактуальные исследования – проблема в науке не 

разработана или разработана слабо; решение может положитель-

но повлиять на многие стороны стратегии практики социальной 

работы; 

б) актуальные исследования – практическая потребность  

в решении проблемы достаточно выражена, проблема в науке сла-

бо разработана. Разработка проблемы может дополнить представ-

ления по ряду теоретических вопросов социальной работы. От-

крываются новые перспективы для прикладных исследований; 

в) малоактуальные исследования – практическая потребность 

в разработке проблемы незначительная. В целом проблема изучена 

удовлетворительно, хотя отдельные вопросы не решены. Разра-
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ботка проблемы может конкретизировать некоторый относительно 

небольшой круг теоретических положений;  

г) неактуальное исследование – для практика проблема незна-

чима. В исследованиях подобного рола нет необходимости, так как 

имеется множество теоретических и практических работ, удовле-

творительно решающих заявленную проблему.  

 

25. Мы приводим один из широко распространенных  

в практике социономического исследования тезисов: проблема 

научного исследования состоит в противоречии между сущим 

и должным, между необходимым и действительным. Сформу-

лируйте ваше мнение по этому вопросу.   

Ответ: в этом рассуждении упускается из виду, что постав-

ленная таким образом проблема может быть чисто практической, 

не требующей для своего решения новых теоретических исследо-

ваний.   

Следовательно, при формулировке проблемы необходимо 

учитывать сущее и должное как в практике, так и в теории.  

 

26. Опрос представляет собой… 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обраще-

ния с вопросами к определенной группе людей. 

Ответ: В.  

 

27. Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

Ответ: А.  
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28. Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

Ответ: Б.  

 

29. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях про-

блемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отно-

шений социальных объектов в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашивае-

мым по указанным в нем правилам. 

Ответ: В.  

 

30. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы 

на вопросы, предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ студента на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

Ответ: А.  

 

31. Программа социономического исследования представ-

ляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в со-

ответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипо-

тезы исследования с указанием правил процедуры, а также логиче-

ской последовательности операций для проверки гипотез.    

Ответ: В.  
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32. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и ре-

зультатов социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

Ответ: А.  

 

33. Анализ документов представляет собой… 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором доку-

менты используются в качестве главного источника информа-

ции; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выяв-

ление проблем их функционирования. 

Ответ: Б.  

 

34. По статусу документального источника документы де-

лятся на… 

А) официальные и неофициальные; 

Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

Ответ: А.  

 

35. По отношению к источнику информации документы 

делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

Ответ: В.  
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36. Контент-анализ представляет собой… 

метод количественного изучения содержания социальной ин-

формации. 

 

37. Социальная информация представляет собой… 

социально-психологическое состояние коллектива, характер 

ценностных ориентаций, межличностных отношений и взаимных 

ожиданий в нем. 

 

38. Наблюдение представляет собой… 

метод сбора первичной социальной информации путем пря-

мой и непосредственной регистрации исследователем событий, 

условий, в которых они имеют место. 

 

39. Экспериментом называется… 

исследование явлений посредством активного воздействия на 

них с помощью создания новых условий, соответствующих целям 

исследования. 

 

40. Количественные методы исследования представляют 

собой… 

математические методы. 

 

41. Реферат представляет собой… 

краткое проблемное изложение содержания книги или статьи. 

 

42. Доклад представляет собой… 

форму работы, предназначенную для устного сообщения. 
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43. Целью выпускной квалификационной работы явля-

ется… 

систематизация, закрепление и расширение полученных за го-

ды обучения в вузе теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки, а также применение данных знаний при 

решении конкретных научных, производственных и т.п. задач. 

 

44. Цитата представляет собой… 

дословную выдержку из какого-либо текста. 

 

45. Цитирование представляет собой… 

использование цитат. 

 

46. Выберите характеристики науки: 

А) эмоционально-волевая сфера деятельности; 

Б) рационально-предметная деятельность сознания; 

В) форма суждения; 

Г) нормы общественной жизнедеятельности. 

Ответ: Б. 

 

47. Выберите сообщения, содержащие речевые ошибки: 

А) в социальной работе с семьей необходимо развивать про-

филактическое направление; 

Б) в этом месяце зарегистрирован рост заболеваемости среди 

больных туберкулезом; 

В) социально-опасные семьи; 

Г) в концепции рассматриваются основные проблемы пожи-

лых людей. 

Ответ: Б, В. 
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48. Укажите соотношение понятий «рациональное знание» 

и «научное знание»: 

А) понятие «рациональное знание» уже понятия «научное 

знание» 

Б) понятие «рациональное знание» шире понятия «научное 

знание» 

В) понятие «рациональное знание» тождественно понятию 

«научное знание» 

Г) понятия «рациональное знание» и «научное знание» явля-

ются разнопорядковыми по смыслу и содержанию и не пересека-

ются 

Ответ: Б. 

 

49. Укажите варианты нарушения научного стиля в кур-

совой работе: 

А) купить собственное жилье – это тяжелый груз, который 

ложится на плечи молодой семьи; 

Б) социальная поддержка молодой семьи является одной из 

важнейших целей социальной политики; 

В) дети – не обязательное требование для получения субси-

дии, но если они есть, то повод для увеличения субсидии; 

Г) в настоящее время законодательно закреплены ряд мер со-

циальной поддержки молодой семьи. 

Ответ: А, В. 

 

50. Укажите задачи науки как социального института: 

А) реализация инноваций; 

Б) производство научного знания; 

Г) распространение научного знания; 

Д) разработка средств и методов научного исследования. 

Ответ: Б, Г, Д. 
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51. Укажите модели научного познания: 

А) эмпиризм; 

Б) теоретизм; 

В) проблематизм; 

Г) конструктивизм. 

Ответ: А, Б, В. 

 

52. Укажите уровни научного знания: 

А) методологический; 

Б) эмпирический; 

В) теоретический; 

Г) метатеоретический. 

Ответ: Б, В, Г. 

 

53. Требование к специалисту социальной работы, пред-

полагающее умение создавать и представлять академические 

тексты, относится к: 

А) к профессиограмме специалиста социальной работы; 

Б) к психограмме специалиста социальной работы; 

В) к модели специалиста социальной работы. 

Ответ: А. 

 

54. Научный обзор исследования социальной проблемы, 

содержащий оценку его положительных сторон и недостатков, 

теоретической и практической значимости, называется: 

А) реферат; 

Б) конспект; 

В) рецензия. 

Ответ: В. 
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55. Укажите, какие средства построения текста не могут 

применяться в курсовой работе: 

А) эмоциональные средства выражения информации; 

Б) логическая последовательность изложения информации; 

В) разделение текста на смысловые блоки, содержательно свя-

занные между собой; 

Г) предложения, состоящие из одного слова. 

Ответ: А, В, Г. 

 

 

56. Укажите метод исследования, с помощью которого 

обеспечивается переход от изучения единичных фактов соци-

альной действительности к общим положениям и выводам. 

Ответ: индукция. 

 

57. Укажите характеристики научного знания. 

Ответ: объективная предметность, доказанность, проверяе-

мость, однозначность. 

 

58. Укажите требования, предъявляемые к рациональному 

знанию. 

Ответ: понятийно-языковая выразимость, системность, логи-

ческая обоснованность. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсовых работ 
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Приложение 2 

Образец оформления словаря ключевых понятий 

 

Словарь ключевых понятий 

 

Поведение человека – это система взаимодействия человека с 

окружающей средой.  

 

Пищевое поведение человека – это система взаимодействия 

человека с окружающей средой, направленная на формирование 

пищевых паттернов. 

 

Нарушения пищевого поведения – это комплекс симптомов 

отклонения от привычного образа приема пищи, времени приема, 

суточной частоты и его количества, приводящее к изменению фи-

зиологического состояния организма, которые возникают из-за 

длительного воздействия поведенческих, эмоциональных, психо-

логических, межличностных и социальных факторов. 

 

Расстройства пищевого поведения – это система взаимодей-

ствия человека с окружающей средой, направленная на формиро-

вание пищевых паттернов, приводящих к ухудшению здоровья. 

 

Социальная проблема – это противоречивая ситуация, которая 

признается в обществе, распространена, а также обуславливает 

негативные последствия, как для самого носителя, так и для обще-

ства в целом. 
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Приложение 3 

Образец оформления реферата курсовой работы  

по дисциплине «Теория социальной работы» 

 

РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка: 32 с, 1 таблица, 36 источников, 2 при-

ложения. 

ПОВЕДЕНИЕ, ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШЕНИЯ 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Цель исследования – теоретически обосновать расстройства 

пищевого поведения как социальную проблему. 

В ходе теоретического исследования было дано определение 

понятия расстройства пищевого поведения и раскрыта его сущ-

ность. Выделены основные виды расстройств пищевого поведе-

ния, выявлены факторы, влияющие на формирование расстройств 

пищевого поведения, а также последствия данных расстройств. 

Охарактеризованы факторы, влияющие на возникновение рас-

стройств пищевого поведения.  
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Приложение 4 

Образец оформления реферата курсовых  

и выпускных квалификационных работ  

 

РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка: 65 с., 4 таблицы, 55 источников,  

3 приложения.   

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, СЕМЬЯ, 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА, СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СРЕД-

СТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Объект исследования – социальная поддержка семей с детьми 

с расстройством аутистического спектра.  

Цель исследования – теоретически обосновать проблему со-

циальной работы с детьми с расстройством аутистического спек-

тра; выявить средства социальной поддержки семей с детьми  

с расстройством аутистического спектра. 

В ходе исследования выявлены особенности семей с аутич-

ными детьми и конкретизировано содержание социальной работы 

с детьми с расстройством аутистического спектра. Обобщен зару-

бежный опыт социальной поддержки семей с аутичными детьми и 

разработаны рекомендации по применению средств социальной 

поддержки семей с детьми с расстройством аутистического спек-

тра. 
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Приложение 5 

Образец оформления содержания курсовой работы  

по дисциплине «Теория социальной работы» 
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Приложение 6 

 

Образец оформления содержания курсовой работы  
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Приложение 10 
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