
  



 
 

 

 

 

 



1 Общие положения 

Рабочая программа дисциплины «Социальная реабилитация» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №76 

05.02.2018, и основной профессиональной образовательной программы подготовки 

«Технология социальной работы» по направлению 39.03.02 "Социальная работа". 

Практическая подготовка реализуется на основе Профессионального стандарта 

03.001 «Специалист по социальной работе» утвержденный приказом № 351н Министерства 

труда и социальной защиты Российской федерации (Минтруд России) 18 июня 2020 года.  

- ПС 03.001 ТФ 3.1.3 НУ-4 Мотивировать получателей социальных услуг и их 

социальное окружение к активному участию в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

- ПС 03.001 ТФ 3.1.3 НУ-5 Организовывать проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, 

отдыха, предоставления социальных, правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных услуг 

- ПС 03.001 ТФ 3.1.3 НЗ-11 Правила оказания ситуационной помощи инвалидам 

различных категорий на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 
Задачи  
дисциплины 

Дать общее представление о социальной реабилитации и составляющих 

ее элементах;  

Формировать знания о специфике основных видов социальной 

реабилитации;  

Рассмотреть особенности реабилитации лиц, переживших экстремальные 

или трудные жизненные ситуации,  

Способствовать овладению различными психологическими технологиями 

социальной реабилитации. 
Основные  
разделы / темы 
дисциплины 

1 Теоретические основы социальной реабилитации 

2 Технологии социальной реабилитации 

3 Основы социальной реабилитации различных категорий и групп 

населения 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины «Социальная реабилитация» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной 

образовательной программой (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

Универсальные 

- - - 

Общепрофессиональные 

- - - 



Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

Профессиональные 

ПК-2  
Способен к 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки граждан 

с учетом их 

индивидуальной 

потребности 

ПК-2.1  

Знает основные направления 

политики в сфере социальной 

защиты населения, систему и 

специфику деятельности 

различных социальных служб и 

учреждений социального 

обслуживания на региональном и 

муниципальном уровнях; 

особенности применения 

социальных технологий с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей граждан в 

учреждениях социальной сферы. 

ПК-2.2  

Умеет выбирать целесообразные 

способы решения проблем 

гражданина с учетом его 

индивидуально-типологических 

особенностей и потребностей; 

осуществлять комплексный 

подход в разработке 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

и оказания мер социальной 

поддержки граждан. 

ПК-2.3  

Владеет навыками выбора 

технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер 

социальной поддержки и 

социальной профилактики с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

получателя социальных услуг. 

- знать основные направления 

и технологии социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан в области 

применения социальной 

реабилитации с учетом 

индивидуально-

типологических особенностей 

граждан в учреждениях 

социальной сферы; 

- знать правила оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам различных 

категорий на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры; 

- уметь мотивировать 

получателей социальных услуг 

и их социальное окружение к 

активному участию в 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг; 

- уметь выбирать и 

обосновывать выбор способов 

деятельности, технологий и 

подходов в разработке 

программ в соответствии с 

эффективной моделью теории 

и практики социальной 

реабилитации граждан в 

проблеме; 

- уметь  

обеспечить посредничество 

между гражданином, 

нуждающимся в 

предоставлении социальных 

услуг, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи, и 

различными специалистами 

(организациями) с целью 

представления интересов 

гражданина и решения его 

социальных проблем 



Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

- способен организовывать 

проведение индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с гражданами по 

месту жительства 

(фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия 

в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, 

правовых, медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационных услуг; 

- владеть навыками выбора 

социально-технологических 

практик реабилитации. 

- владеть способами 

организации предоставления 

социальных услуг получателям 

социальных услуг, а также мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи гражданам. 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 
 

Дисциплина «Социальная реабилитация» изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и опыт 

практической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин/практик: 

социальная педагогика, спецкурс по профессии «социальный работник», социальная 

работа с семьёй, технология социальной работы, социальная работа с молодежью, 

социальные технологии работы в учреждениях пенитенциарной системы и 

правоохранительных органах, производственная практика (технологическая практика), 

психолого-педагогическое обеспечение социальной работы. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины 

«Социальная реабилитация», будут востребованы при изучении последующих дисциплин 

/ практик:  опыт социальной работы с различными группами населения, организация 

защиты прав несовершеннолетних//социальная защита прав и интересов детей, занятость 

населения и её регулирование, опыт деятельности территориальных органов социальной 

защиты населения, производственная практика (технологическая практика), 

производственная практика (преддипломная практика). 

Входной контроль проводится в виде собеседования. 

Дисциплина «Социальная реабилитация» частично реализуется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка организуется путем проведения 

выполнения практических занятий, решения практико-ориентированных задач. 



Дисциплина «Социальная реабилитация» в рамках воспитательной работы 

направлена на формирование у обучающихся гуманистических представлений о 

профессиональной деятельности, умения аргументировать, самостоятельно мыслить, 

ответственности за выполнение учебно-производственных заданий. 

 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 

Всего 

академических 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), всего 
10 

В том числе:  

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками) 

в том числе в форме практической подготовки 

4 

 

0 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия) 

в том числе в форме практической подготовки 

6 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, 

включающая групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателями (в том числе индивидуальные 

консультации); взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

 

130 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачет с оценкой    4 
 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебной работы 
 

Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 



Наименование разделов, тем и содержание 

материала 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

СРС 

Лекции Семинарс

кие 

(практиче

ские 

занятия) 

Лаборат

орные 

занятия 

Теоретические основы социальной 

реабилитации 

Теория социальной реабилитации.  

Основные характеристики социальной 

реабилитации. Научные концепции 

реабилитации, социализации и адаптации. 

Понятие, 

сущность, содержание и виды социальной 

реабилитации. Сущность и содержание 

социальной реабилитации 

1 2  30 

Технологии социальной реабилитации 

Технология и методы социальной 

реабилитации. Специфика основных 

технологий социальной реабилитации. 

Психологические методы и их применение в 

реабилитационной работе. Социально-

педагогические методы в реабилитации детей 

и взрослых. 

2 2*  50 

Основы социальной реабилитации 

различных категорий и групп населения 

Социальная реабилитация различных 

категорий граждан. Социальная реабилитация 

инвалидов. Социальная работа в системе 

социальной  

реабилитации людей, переживших трудную 

жизненную ситуацию. Разработка и 

проведение индивидуальной программы 

реабилитации. 

1 2*  50 

ИТОГО  

по дисциплине 
4 6  130 

* реализуется в форме практической подготовки 
 

6 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется 

руководствоваться следующим распределением часов на самостоятельную работу 

(таблица 4): 

 

Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 



Изучение теоретических разделов дисциплины (подготовка к 

тестированию) 

50 

Подготовка к занятиям семинарского типа и к практическим 

занятиям 

30 

Подготовка и оформление контрольной работы                 50 

 130 

 

7 Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на 

кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины         

(модуля) 

8.1 Основная литература 

 

1. Валеева, Н. Ш. Социальная реабилитация : учебник / под ред. Н.Ш. Валеевой - 

М. : НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 

URL: http://znanium.com/catalog.php (дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Холостова, Е. И. Технология социальной работы : учебник / Холостова Е.И., 

Кононова Л.И. - М. :Дашков и К, 2018. - 478 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 

система. – URL: http://znanium.com/catalog.php (дата обращения: 20.06.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Е. И. 

Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 240 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php (дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

4. Дементьева, Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы : учебное пособие для вузов 

/ Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова. - М.: Академия, 2010. - 270с 

5. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты : учебно-практическое пособие / Н. П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 

2012. - 208 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php (дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

6. Басов, Н. Ф. Социальная работа : учебное пособие / под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. 

Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 364 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php (дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7. Приступа, Е. Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья : учеб. пособие / Е.Н. Приступа. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с. // 



Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: http://znanium.com/catalog.php 

(дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: по подписке. 

8. Холостова, Е.И. Социальная реабилитация : учебное пособие для вузов / Е. И. 

Холостова, Н. Ф. Дементьева. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2006. - 340с 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины (при 

наличии) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 

1     Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  Договор № 4997 эбс ИК3 

21 1 2727000769 270301001 0010 004 6311 244 от 13 апреля 2021 г. (с 17 апреля 2021 г. по 

16 апреля 2022 г.) 

2     Электронно-библиотечная система IPRbooks Лицензионный договор № ЕП 44/4 

на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks ИКЗ 21 1 

2727000769 270301001 0010 003 6311 244 от 05 февраля 2021 г. (с 27 марта 2021 г. по 27 

марта 2022 г.) 

3     Образовательная платформа "Юрайт". Договор № ЕП44/2 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 2727000769 270301001 

0010001 6311 244 от 02 февраля 2021 г. (с 07 февраля 2021 г. по 07 февраля 2022 г.)  

4     Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Договор № ЕП 44/3 на 

оказание услуг доступа к электронным изда-ниям ИКЗ 211 272 7000769 270 301 001 0010 

002 6311 244 от 04 февраля 2021 г. (с 04 февраля 2021 г. по 04 февраля 2030 г.) 

5     Справочная правовая система Консультант Плюс. Договор № 45 от 17 мая 2017 

(бессрочный) 

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

Безвозмездное пользование (открытый доступ) 

7.    Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/ Безвозмездное 

пользование (открытый доступ) 

8     Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ 

Безвозмездное пользование (открытый доступ) 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1 Естественнонаучный образовательный портал : сайт. – URL: http://en.edu.ru 

(дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

2 Российский общеобразовательный портал : сайт. – URL:  

http://www.school.edu.ru (дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

3 Наука и образование: электронный журнал сайт. – URL: http://www.hayka.ru 

(дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

4 Психологический практикум: сайт. – URL: http://psylist.net/praktikum (дата 

обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

5. Социальная работа: сайт. – URL: http://soc-work.ru/ (дата обращения: 

20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

6. Журнал «Социальная работа» : сайт. – URL: http://ssopir.ru/archive/pap.htm 

(дата обращения: 20.06.2020). – Режим доступа: свободный. 

 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

используемое при осуществлении образовательного процесса по             

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,-oQWAX0CHcgb3YN7mBn4hg&l=aHR0cHM6Ly93d3cucHJsaWIucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Mm0eJ8b0-JtI9iNkqDqQkg&l=aHR0cHM6Ly9ydXNuZWIucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,SUW4cUa4wYCGa47xg4XxNQ&l=aHR0cHM6Ly9jeWJlcmxlbmlua2EucnUv
http://en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.hayka.ru/
http://psylist.net/praktikum
http://soc-work.ru/
http://ssopir.ru/archive/pap.htm


дисциплине 
 

Таблица 7 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

 

9 Организационно-педагогические условия 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

9.1 Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

9.2 Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

9.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций 

в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

https://www.openoffice.org/license.html


Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную 

оценку. 

9.4 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

9.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 

занятиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 



периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 

9.5.1 Методические указания при работе над конспектом лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт 

в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

9.5.2 Методические указания по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к практическим занятиям 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

9.5.3 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа оформляется в соответствии с РД ФГБОУ ВО "КНАГУ" 013-2016 

"Текстовые студенческие работы. Правила оформления". 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное изучение отдельных 

теоретических вопросов, ответы на теоретические и практические вопросы. Изложение 

материала в КР носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблему.  

Содержание контрольной работы должно быть представлено системно и логично, в 

научном стиле. Не допускается использование просторечных слов и выражений, 

жаргонизмов. Объем работы - от 15 до 20 печатных страниц. 

Перед началом работы над контрольной работой следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, желательно пользоваться списком источников, рекомендованным 

учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 

специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

Контрольная работа должна содержать: 

1 Титульный лист со всеми реквизитами. 

2 Ответы на вопросы. 

3 Список использованных источников. 

В списке использованных источников должно быть не менее 5-8 различных 

источников не ранее 2010 года выпуска. Допускается включение таблиц, схем, как в 



основном тексте, так и в качестве приложений. При заимствовании информации 

необходимо ссылаться на её источник. Ссылка оформляется в соответствии с правилами 

оформления текстовых работ студентов (см.выше). 

 

10 Описание материально-технического обеспечения, необходимого для     

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

10.1Учебно-лабораторное оборудование 

 

Аудитория Наименование аудитории 

(лаборатории) 

Используемое 

оборудование 

Ауд. 234, корпус 1  Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий. 

Проектор, экран, 

компьютер 

 

10.2 Технические и электронные средства обучения 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором 

(стационарным или переносным) для отображения презентаций. Кроме того, при 

проведении лекций и практических занятий необходим компьютер с установленным на нем 

браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

Для реализации дисциплины подготовлены следующие презентации: 

1 Технология и методы социальной реабилитации. 

 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы. 

 

11 Иные сведения 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

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

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

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

технических средств и информационных систем. 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

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

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

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

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

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

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

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1  

по дисциплине 

 

Социальная реабилитация 

 

 

 

 
Направление подготовки 39.03.02 "Социальная работа" 

Направленность (профиль)  

образовательной программы 

Технология социальной работы 

Квалификация выпускника бакалавр 

Год начала подготовки 

(по учебному плану) 

2020 

Форма обучения заочная 

Технология обучения традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

4 7 4 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

  Зачёт с оценкой   Кафедра ППСР - Педагогика, психология и 

социальная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 В данном приложении представлены типовые оценочные средства. Полный комплект 

оценочных средств, включающий все варианты заданий (тестов, контрольных работ и др.), 

предлагаемых обучающемуся, хранится на кафедре в бумажном и электронном виде.     



1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

Универсальные 

- - - 

Общепрофессиональные 

- - - 

Профессиональные 

ПК-2  
Способен к 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки граждан 

с учетом их 

индивидуальной 

потребности 

ПК-2.1  

Знает основные направления 

политики в сфере социальной 

защиты населения, систему и 

специфику деятельности 

различных социальных служб и 

учреждений социального 

обслуживания на региональном и 

муниципальном уровнях; 

особенности применения 

социальных технологий с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей граждан в 

учреждениях социальной сферы. 

ПК-2.2  

Умеет выбирать целесообразные 

способы решения проблем 

гражданина с учетом его 

индивидуально-типологических 

особенностей и потребностей; 

осуществлять комплексный 

подход в разработке 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

и оказания мер социальной 

поддержки граждан. 

ПК-2.3  

Владеет навыками выбора 

технологий, видов и форм 

социального обслуживания, мер 

социальной поддержки и 

социальной профилактики с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

получателя социальных услуг. 

- знать основные направления 

и технологии социального 

обслуживания и социальной 

поддержки граждан в области 

применения социальной 

реабилитации с учетом 

индивидуально-

типологических особенностей 

граждан в учреждениях 

социальной сферы; 

- знать правила оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам различных 

категорий на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры; 

- уметь мотивировать 

получателей социальных услуг 

и их социальное окружение к 

активному участию в 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг; 

- уметь выбирать и 

обосновывать выбор способов 

деятельности, технологий и 

подходов в разработке 

программ в соответствии с 

эффективной моделью теории 

и практики социальной 

реабилитации граждан в 

проблеме; 

- уметь  

обеспечить посредничество 

между гражданином, 



Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

нуждающимся в 

предоставлении социальных 

услуг, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи, и 

различными специалистами 

(организациями) с целью 

представления интересов 

гражданина и решения его 

социальных проблем 

- способен организовывать 

проведение индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с гражданами по 

месту жительства 

(фактического пребывания) в 

виде консультаций, содействия 

в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, 

правовых, медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационных услуг; 

- владеть навыками выбора 

социально-технологических 

практик реабилитации. 

- владеть способами 

организации предоставления 

социальных услуг получателям 

социальных услуг, а также мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи гражданам. 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Теоретические основы 

социальной 

реабилитации. 

ПК-2 Сообщение - соответствие 

выступления теме; 

- проблемность / 

актуальность; 

- глубина / полнота 

рассмотрения темы; 

- логичность / 

структурированность / 

целостность выступления; 



- речевая культура (стиль 

изложения, ясность, 

четкость, лаконичность, 

красота языка, учет 

аудитории, 

эмоциональный рисунок 

речи, доходчивость, 

пунктуальность, 

невербальное 

сопровождение, 

оживление речи 

афоризмами, примерами, 

цитатами и т.д.); 

- самостоятельность 

суждений / владение 

материалом / 

компетентность. 

Практическое 

задание 

Умеет применять 

полученные знания на 

практике: 

- полнота выполнения 

задания; 

- правильность 

выполнения задания; 

- способность ответить на 

вопросы по заданию, 

демонстрирующие 

понимание материала; 

- способность применить 

теоретический материал в 

практической работе. 

Тестирование Уровень знаний, умений и 

навыков 

в рамках формируемых 

компетенций 

Технологии социальной 

реабилитации  

ПК-2 Сообщение - соответствие 

выступления теме; 

- проблемность / 

актуальность; 

- глубина / полнота 

рассмотрения темы; 

- логичность / 

структурированность / 

целостность выступления; 

- речевая культура (стиль 

изложения, ясность, 

четкость, лаконичность, 

красота языка, учет 

аудитории, 

эмоциональный рисунок 

речи, доходчивость, 

пунктуальность, 



невербальное 

сопровождение, 

оживление речи 

афоризмами, примерами, 

цитатами и т.д.); 

- самостоятельность 

суждений / владение 

материалом / 

компетентность. 

Практическое 

задание 

Умеет применять 

полученные знания на 

практике: 

- полнота выполнения 

задания; 

- правильность 

выполнения задания; 

- способность ответить на 

вопросы по заданию, 

демонстрирующие 

понимание материала; 

- способность применить 

теоретический материал в 

практической работе. 

Основы социальной 

реабилитации 

различных категорий и 

групп населения 

ПК-2 Сообщение - соответствие 

выступления теме; 

- проблемность / 

актуальность; 

- глубина / полнота 

рассмотрения темы; 

- логичность / 

структурированность / 

целостность выступления; 

- речевая культура (стиль 

изложения, ясность, 

четкость, лаконичность, 

красота языка, учет 

аудитории, 

эмоциональный рисунок 

речи, доходчивость, 

пунктуальность, 

невербальное 

сопровождение, 

оживление речи 

афоризмами, примерами, 

цитатами и т.д.); 

- самостоятельность 

суждений / владение 

материалом / 

компетентность. 

Практическое 

задание 

Умеет применять 

полученные знания на 

практике: 



- полнота выполнения 

задания; 

- правильность 

выполнения задания; 

- способность ответить на 

вопросы по заданию, 

демонстрирующие 

понимание материала; 

- способность применить 

теоретический материал в 

практической работе. 

Тестирование Уровень знаний, умений и 

навыков 

в рамках формируемых 

компетенций 

Все темы ПК-2 Контрольная 

работа 

- полнота освещения 

вопросов; 

- аналитичность 

изложения материала; 

- структуриро-ванность 

текста; 

-стиль изложения; 

-соответствие 

требованиям оформления. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты 

дисциплины (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнени

я 

Шкала 
оценивани

я 

Критерии  
оценивания 

7 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет с оценкой 

 Сообщение В 
соответстви
и с 
расписанием 
практически
х занятий 

5 баллов за 
одно 
выступлен
ие 
 
Максималь
ное 
количество 
баллов - 10 

5 баллов ставится, в случае если 

выполнены все требования: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла – основные требования 

сообщению выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 



 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнени

я 

Шкала 
оценивани

я 

Критерии  
оценивания 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; на 

дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла – имеются существенные 

отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 
 Практическое 

задание 
В 
соответстви
и с 
расписанием 
практически
х занятий 

5 баллов – 
за одну 
практическ
ую работу. 
Максималь
ное 
количество 
баллов - 30 

5 баллов выставляется, если 

студент демонстрирует 

понимание задний; имеет 

глубокие знания учебного 

материала по теме практической 

работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий, 

используемых в работе, смог 

ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы; даёт 

правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные 

связи по условию задания; 

выполняет все задания 

4 балла выставляется, если 

студент демонстрирует 

понимание заданий; показал 

знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, 

смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы; выполнил 

все задания, но при этом 

допустил незначительные 

неточности при выполнении 

заданий, имея неполное 

понимание учебного материала.  

3 балла выставляется, если 

студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не 

на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

Студент затрудняется с 

пониманием предложенного 

задания, даёт неполный ответ, 



 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнени

я 

Шкала 
оценивани

я 

Критерии  
оценивания 

испытывает трудности при 

поиске информации, её 

использовании и оформлении. 

2 балла выставляется студенту, 

если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного 

учебного материала 

практической работы, который 

полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог 

ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы. 

Студент даёт неверную оценку 

ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 
 Тестирование В течение 

сессии – 2 
этапа 

5 баллов/10 
баллов  

5 баллов - все задания выполнены 
правильно 
4 балла - выполнено 80% заданий 
без ошибок 
3 балла - выполнено 50% заданий 
без ошибок 
2 балла – выполнено 30% 
заданий без ошибок 
1 балл – выполнено 30% заданий, 
допущены 1-2 ошибки 
0 баллов – ни одного задания не 
выполнено 

 Контрольная 
работа 

В течение 
семестра 

5 баллов 5 баллов - Студент полностью 

выполнил задание контрольной 

работы, показал отличные 

знания, умения и навыки в 

рамках усвоенного учебного 

материала, контрольная работа 

оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 балла - Студент полностью 

выполнил задание контрольной 

работы, показал хорошие знания, 

умения и навыки, есть 

недостатки в оформлении 

контрольной работы. 

3 балла - Студент полностью 

выполнил задание контрольной 

работы, но допустил 

существенные неточности, 

качество оформления 

контрольной работы имеет 

недостаточный уровень. 

2 балла - Студент не полностью 

выполнил задание контрольной 



 
Наименование  

оценочного 
средства 

Сроки 
выполнени

я 

Шкала 
оценивани

я 

Критерии  
оценивания 

работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и 

умений. 
ИТОГО: - 55 баллов - 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно»                
(недостаточный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 
65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно»                  
(пороговый (минимальный) уровень); 
75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 
85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий 
(максимальный) уровень) 

 

Задания для текущего контроля 

 

Темы для сообщений 

 
1. Психоаналитические и психодинамические модели личности как критерии выбора 

социальных технологий.  

2. Теория З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, Э.Берна.  

3. Бихевиористский подход: принцип ответной и оперантной обусловленности и 

социального обучения.  

4. Технологии, ориентированные на гуманистические модели личности: теории К. 

Роджерса, А. Малоу, В. Франкла.  

5. Коммуникативные модели и их применение в процессе реабилитации отдельных 

лиц или групп населения. 

6. Современные концепции реабилитации: 

- концепция социально-культурной реабилитации 

- концепция комплексной реабилитации 

- патерналистская концепция 

- концепция адресной социальной помощи 

7. Понятие и история развития социальной реабилитации.  

8. Субъекты социальной реабилитации. 

9. Эволюция методологии реабилитационного процесса.  

10. Общее и особенное в процессах социальной реабилитации.  

11. Цели и средства социальной реабилитации.  

12. Виды социальной реабилитации.  

13. Принципы социальной реабилитации.  

14. Реабилитация как процесс восстановления утраченного статуса и социальных 

прав.  

15. Превентивное направление в социальной реабилитации. 

16. Место реабилитологии в системе наук. 

17. Структура социальной реабилитации. 

18. Реабилитационное пространство. Уровни организации реабилитационного 

пространства. 

19. Особенности социальной реабилитации пожилых людей. 

20. Особенности социальной реабилитации лиц, подвергшихся насилию и 

дезадаптированных детей. 

21. Особенности социальной реабилитации, лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 



22. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, участвовавших в 

боевых действиях. 

23. Принцип комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий. 

24. Сущность и содержание понятия «реабилитационной программы». 

25. Индивидуальная программа реабилитации. Основные принципы формирования 

индивидуальной программы реабилитации. 

26. Структура индивидуальной программы реабилитации. Направления программы 

социальной реабилитации в рамках ИПР. Контроль над реализацией ИПР. 

27. Взаимодействие специалистов при разработке и реализации индивидуальной 

программы реабилитации. 

 

Практические задания 

(реализуются в форме практической подготовки) 

 

Практическое задание 1 
Заполните таблицу «Основные техники психодинамической терапии». 

Название 
техники 

Формулировка 
цели техники 

Описание 
процедуры 
проведения 

Пример 

    

 
Практическое задание 2 
Приведите 5 примеров сопротивления, проведите анализ и укажите возможные варианты возникновения 

именно такой формы сопротивления. 

Приведите примеры из практики: 

Признаки трансфера Ситуация 

неадекватность эмоции 
настоящей ситуации 

 

повторение прошлых 
переживаний и конфликтов 

 

регрессия на прежнюю фазу 
психосексуального развития 

 

перемещение чувств со 
значимого лица из прошлого 
на психоаналитика 

 

Приведите примеры пяти ситуаций, вызывающих психологические проблемы, для которых 

психодинамическая психотерапия являлась бы показанием. 

 

Практическое задание 3 (реализуется в форме практической подготовки) 

Провести экспресс-диагностику невроза с помощью методики К. Хека И Х. Хесса. 

 

Методика экспресс-диагностики невроза К. Хека И Х. Хесса 

 

1. Считаете ли вы, что внутренне напряжены?  

2. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу заснуть.  

3. Я чувствую себя легкоранимым.  

4. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми.  

5. Часто ли без особых причин у вас возникает чувство безучастности и 

усталости?  

6. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают.  

7. Часто ли вас преследуют бесполезные мысли, которые не выходят из 

головы, хотя вы стараетесь от них избавиться?  

8. Я довольно нервный.  



9. Мне кажется, что меня никто не понимает.  

10. Я довольно раздражительный.  

11. Если бы против меня не были настроены, мои дела шли бы более успешно.  

12. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности.  

13. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует.  

14. У меня были очень странные и необычные переживания.  

15. Бывает ли вам то радостно, то грустно без видимых причин?  

16. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно.  

17. Легко ли изменить ваше настроение?  

18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать своей застенчивости.  

19. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся другие люди.  

20. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба.  

21. Часто ли меняется ваше настроение в зависимости от серьезной причины 

или без нее?  

22. Испытываете ли вы иногда чувство страха даже при отсутствии реальной 

опасности?  

23. Критика или выговор меня очень ранят.  

24. Временами я бываю так беспокоен, что даже не могу усидеть на одном 

месте.  

25. Беспокоитесь ли вы иногда слишком сильно из-за незначительных вещей?  

26. Я часто испытываю недовольство.  

27. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении какого-либо задания или 

работы.  

28. Я делаю много такого, в чем приходится раскаиваться.  

29. Большей частью я счастлив.  

30. Я недостаточно уверен в себе.  

31. Я страдаю от чувства неполноценности.  

32. Иногда я кажусь себе действительно никчемным.  

33. Часто я чувствую себя просто скверно.  

34. Я много копаюсь в себе.  

35. Иногда у меня все болит.  

36. У меня бывает гнетущее состояние.  

37. У меня что-то с нервами.  

38. Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве.  

39. Самая тяжелая борьба для меня – это борьба с самим собой.  

40. Чувствуете ли вы иногда, что трудности велики и непреодолимы?  

Ключ к методике: 24 и более ответов «да» – надежная диагностика невроза 

(неврозоподобного состояния). 

Практическое задание 4 

Провести диагностику уровня эмоционального выгорания с помощью методики 

В.В.Бойко. 
 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психологического 

феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в процессе 

выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда 

неблагоприятных стресс-факторов. Разработан В. В. Бойко. 

По мнению автора, эмоциональное выгорание - это выработанный личностью 

механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия. «Выгорание» отчасти 



функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его 

дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым испытуемый 

должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» или «нет». Методика 

позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: «напряжение», «резистенция», 

«истощение». 

Для каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы «выгорания», 

разработана методика количественного определения степени их выраженности. Ниже 

приводится перечень выявляемых симптомов на разных стадиях развития «эмоционального 

выгорания». 

«Напряжение». 
Переживание психотравмирующих обстоятельств; 

Неудовлетворенность собой; 

«Загнанность в клетку»; 

Тревога и депрессия. 

«Резистенция». 
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование; 

Эмоционально-нравственная дезориентация; 

Расширение сферы экономии эмоций; 

Редукция профессиональных обязанностей. 

«Истощение». 
Эмоциональный дефицит; 

Эмоциональная отстраненность; 

Личностная отстраненность (деперсонализация); 

Психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Инструкция. 
Проверьте себя. Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере 

взаимодействия с людьми, вам будет интересно увидеть, в какой степени у вас 

сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Читайте 

суждения и отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что, если в формулировках 

опросника речь о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей профессиональной 

деятельности - пациенты, клиенты, зрители, заказчики, учащиеся и другие люди, с 

которыми вы ежедневно работаете. 

Стимульный материал. 
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют меня нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения — 

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 



11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело 

на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 

. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26.Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, святые с работой: что-то должно 

случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и т. 

п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, 

но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35.Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них 

признательности. 

36.При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37.У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

уководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40.Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно. 

43.Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела. 



45.Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами, без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого. 

48.После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется мне безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со 

стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не тратить нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть 

и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я 

затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали 

со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70.Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74.Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78.Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 



80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое 

чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня, как на профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.  

  

Разработчиком теста применена усложненная схема подсчетов результатов 

тестирования. Каждый вариант ответа предварительно был оценен экспертами тем или 

иным числом баллов, которые указывается в «ключе». Это сделано потому, что признаки, 

включенные в симптом, имеют разное значение в определении его тяжести. Максимальную 

оценку - 10 баллов получил от экспертов признак, наиболее показательный для данного 

симптома. 

Существует трехступенчатая система получения показателей: количественный 

расчет выраженности отдельного симптома, суммирование показателей симптомов по 

каждой из фаз «выгорания», определение итогового показателя синдрома «эмоционального 

выгорания» как сумма показателей всех 12-ти симптомов. Интерпретация основывается на 

качественно-количественном анализе, который проводится путем сравнения результатов 

внутри каждой фазы. При этом важно выделить к какой фазе формирования стресса 

относятся доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Таким образом, оперируя смысловым содержанием и количественными 

показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», 

можно дать достаточно объемную характеристику личности и, что, по мнению автора, не 

менее важно, наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. 

Обработка данных. 
В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 

1. Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания», 

с учетом коэффициента указанного в скобках. Так, например, по первому симптому 

положительный ответ на вопрос №13 оценивается в 3 балла, а отрицательный ответ на 

вопрос №73 оценивается в 5 баллов и т.д. количество баллов суммируется и определяется 

количественный показатель выраженности симптома. 

2. Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз 

формирования «выгорания». 

3. Находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма 

показателей всех 12-ти симптомов. 

Ключи. 

«Напряжение» 
Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), -37(3), 

+49(10), +61(5), -73(5) 

Неудовлетворенность собой: -2(3),+14(2),+26(2),-38(10),-50(5),+62(5), +74(3) 

«Загнанность в клетку»: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5) 

Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 

 «Резистенция» 
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование: +5(5), -17(3), +29(10), 

+41(2), +53(2), +65(3), +77(5) 

Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), 

+66(2), -78(5) 

Расширение сферы экономии эмоций: +7(2), +19(10), -31(20), +43(5), +55(3), +67(3), 

-79(5) 



Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), 

+68(3), +80(10) 

«Истощение» 
Эмоциональный дефицит: +9(3), +21(2),+33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) 

Эмоциональная отстраненность: +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), 

+82(10) 

Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5), 

+59(5), +72(2), +83(10) 

Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5),+48(3), 

+60(2), +72(10), +84(5) 

Интерпретация результатов. 
Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального 

выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на отдельно взятые симптомы. 

Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов: 

 9 и менее баллов - не сложившийся симптом,  

 10-15 баллов - складывающийся симптом,  

 16 -20 баллов - сложившийся симптом.  

 20 и более баллов - симптомы с такими показателями относятся к 

доминирующим в фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания.  

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса - осмысление показателей фаз 

развития стресса - «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из них оценка 

возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако, сопоставление баллов, полученных для 

фаз, не правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в 

синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные: реакция на 

внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной 

системы. По количественным показателям правомерно судить только о том, насколько 

каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени: 

 36 и менее баллов - фаза не сформировалась;  

 37-60 баллов - фаза в стадии формирования;  

 61 и более баллов - сформировавшаяся фаза.  

В психодиагностическом заключении освещаются следующие вопросы: 

 какие симптомы доминируют;  

 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

«истощение»;  

 объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или 

субъективными факторами; какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают 

эмоциональное состояние личности;  

 в каких направлениях надо влиять на обстановку в профессиональном 

коллективе, чтобы снизить нервное напряжение;  

какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы 

эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и 

партнерам. 

 

Типовое тестовое задание 
 

1. Совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан 

называется ………. 

2. Виды социальной реабилитации все кроме: 

а) социально-медицинская; 

б) социально – психологическая; 



в) профессиональная и трудовая; 

г) всё выше перечисленное; 

3. Все то, что окружает человека в его социальной жизни, конкретное проявление, 

своеобразие общественных отношений на определенном этапе их развития это ……. 

4. Процесс и результат включения индивида в социальные отношения называется ……. 

5. Цель медико - социальной реабилитации это: 

а) профилактика инвалидности в течение лечения заболевания; 

б) помощь больным в достижении физического, психического, профессионального 

комфорта; 

в) социальной и экономической полноценности, на которую они способны в рамках 

существующего заболевания; 

г) всё выше перечисленное; 

6. Приобщение личности к повседневной жизнедеятельности, включение в социальные 

отношения на основе восстановления психических функций и коммуникативных 

способностей называется ……. 

7. К средствам социальной реабилитации, можно отнести следующие системы: 

а) здравоохранения; 

б) профессиональной подготовки и переподготовки; 

в) организации и учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции; 

г) всё выше перечисленное; 

8.Психические заболевания, возникающие в результате психотравмирующих 

обстоятельств, называются: 

а) соматогении; 

б) психогении; 

в) парамнезии; 

г) соррогении; 

9. Система методов и приёмов лечения нарушенного психического здоровья с помощью 

психилогических средств и приёмов (гипноз, внушения и др.) называется…. 

10. Основные направления психотерапии: 

а) психодинамическое; 

б) гуманистическое; 

в) когнитивно - поведенческое; 

г) всё выше перечисленное. 

 

Практическое задание 5 

Заполнить таблицу: «Характеристика социально-педагогических методов реабилитации» 

 Название 

метода 

Краткая 

характеристика  

Требования, 

предъявляемые к 

методу 

(возрастные, 

ситуационные, 

инструментальные, 

технологические) 

Достоинства 

(преимущества) 

и недостатки 

метода 

Сфера 

применения  

     

 

Практическое задание 6 (реализуется в форме практической подготовки) 

Социальная реабилитация инвалидов. 

 

1. Проанализируйте сложившуюся отечественную практику социальной работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья в контексте “Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов”. Составьте перечень компонентов 

успешной социальной работы с инвалидами.  



2. Проанализируйте данный перечень компонентов успешной социальной работы с 

инвалидами и определите, какая модель инвалидности лежит в ее основе. 

3.  Разработайте сценарий интервью с инвалидом, целью которого является 

установление фактов относительно причин его трудной жизненной ситуации.  

4. Разработайте систему критериев и показателей социальных умений и навыков 

инвалида. 

5. Разработайте памятку о наборе социальных услуг для следующих категорий 

граждан: - инвалиды; - дети-инвалиды 
 

Типовое тестовое задание 
 

1. Основные направления психотерапии: 

а) психодинамическое; 

б) гуманистическое; 

в) когнитивно- поведенческое; 

г) всё выше перечисленное; 

2. Система методов и приёмов лечения нарушенного психического здоровья с помощью 

психилогических средств и приёмов (гипноз, внушения и др.) называется……… 

3. Психические заболевания, возникающие в результате психотравмирующих 

обстоятельств, называются: 

а) соматогении; 

б) психогении; 

в) парамнезии; 

г) соррогении; 

4. К средствам социальной реабилитации, можно отнести следующие системы: 

а) здравоохранения; 

б) профессиональной подготовки и переподготовки; 

в) организации и учреждения психологической поддержки, помощи и коррекции; 

г) всё выше перечисленное; 

5. Приобщение личности к повседневной жизнедеятельности, включение в социальные 

отношения на основе восстановления психических функций и коммуникативных 

способностей называется …….. 

6. Цель медико-социальной реабилитации это: 

а) профилактика инвалидности в течение лечения заболевания; 

б) помощь больным в достижении физического, психического, профессионального 

комфорта; 

в) социальной и экономической полноценности, на которую они способны в рамках 

существующего заболевания; 

г) всё выше перечисленное; 

7. Процесс и результат включения индивида в социальные отношения называется ….. 

8. Все то, что окружает человека в его социальной жизни, конкретное проявление, 

своеобразие общественных отношений на определенном этапе их развития это ……. 

9. Виды социальной реабилитации это: 

а) социально-медицинская; 

б) социально – психологическая; 

в) профессиональная и трудовая; 

г) всё выше перечисленное; 

10. Совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан 

называется ……. 
 

Контрольная работа 



Контрольная работа оформляется в соответствии с РД ФГБОУ ВО "КНАГУ" 013-2016 

"Текстовые студенческие работы. Правила оформления". 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное изучение отдельных 

теоретических вопросов, ответы на теоретические и практические вопросы. Изложение 

материала в КР носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблему.  

Содержание контрольной работы должно быть представлено системно и логично, в 

научном стиле. Не допускается использование просторечных слов и выражений, 

жаргонизмов. Объем работы - от 15 до 20 печатных страниц. 

Перед началом работы над контрольной работой следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, желательно пользоваться списком источников, рекомендованным 

учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование 

специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

Контрольная работа должна содержать: 

1 Титульный лист со всеми реквизитами. 

2 Ответы на вопросы. 

3 Список использованных источников. 

В списке использованных источников должно быть не менее 5-8 различных источников 

не ранее 2010 года выпуска. Допускается включение таблиц, схем, как в основном тексте, так 

и в качестве приложений. При заимствовании информации необходимо ссылаться на её 

источник. Ссылка оформляется в соответствии с правилами оформления текстовых работ 

студентов (см.выше). 

Контрольная работа состоит из теоретической части, представленной проблемным 

вопросом и практической, состоящей из нескольких вариантов практического задания. 

Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки. 

0-2 – вариант №1 

3-5 – вариант № 2 

6-9 – вариант №3-4 

 

Варианты контрольной работы 

 
Вариант 1 

 

1. Поддерживаемое трудоустройство и профессиональная реабилитация лиц с 

нарушением интеллектуального развития. 

2. Компьютерные программы в работе с лицами с нарушениями интеллекта. 

3. Подготовка проекта по реализации программы социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариант 2 
1. Поддерживаемое трудоустройство и профессиональная реабилитация лиц с 

нарушениями речи. 

2. Социально-культурная реабилитация детей с нарушениями речи как ядро 

реабилитации. 

3. Разработка проекта культурно-досугового мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вариант 3 

 

1. Современные технические средства социальной реабилитации инвалидов по 

слуху. 

 2. Деятельность специализированных институтов социально-культурной 



реабилитации инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

3. Разработать комплексную программу реабилитации бывших зависимых. 

 

Вариант 4 

 

1. Особенности диагностики социальной ситуации развития человека пожилого и 

преклонного возраста. 

2. Характеристика стационарных социальных учреждений для престарелых и 

нетрудоспособных граждан. 

3. Разработать комплексную программу реабилитации инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


