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Пояснительная записка 

Программа сформирована на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Цель вступительного экзамена: выявление уровня теоретической и 

практической подготовки экзаменуемого, знание им основных концепций и 

проблем теории, методики и организации социально-культурной 

деятельности. 

Задачи вступительного экзамена: выявление уровня 

сформированности: 

 общекультурной компетенции, основанной на знаниях 

общечеловеческих социокультурных проблем и путей их решения на разных 

этапах исторического развития;  

 общенаучной компетенции, основанной на исторических и современных 

научных знаниях, составляющих основу социальной педагогики как особой 

области социально-культурной деятельности;  

 инструментальной компетенцией, основанной на знаниях и умениях, 

лежащих в основании гуманитарных технологий социального воспитания, 

поддержки и сопровождения, на способности и готовности к диалогу с 

командой специалистов, решающих проблемы человека (ребенка) в рамках 

профессиональных задач;  

 исследовательской компетенцией, основанной на знаниях современных 

подходов к исследованию в гуманитарной сфере, на умениях осмысливать 

социально-педагогические процессы с позиции социального и 

культурологического критерия, на умениях применять количественные и 

качественные методы исследования социокультурной ситуации;  
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 социально-личностной компетенцией – готовностью к самоанализу, 

самооценке и преобразованию себя для достижения целей исследовательской 

и образовательной деятельности. 

 

Требования и рекомендации для подготовки вступительного реферата 

по специальной дисциплине 

 

Реферат по специальной дисциплине является обязательной 

письменной работой (в случае отсутствия публикаций)  на основании 

которой кандидат в аспиранты допускается к сдаче вступительного экзамена 

по специальной дисциплине. 

Тема реферата выбирается кандидатом в аспиранты по согласованию с 

предполагаемым научным руководителем. При выборе темы реферата 

желательно исходить из проблематики будущего диссертационного 

исследования. 

Объем реферата – до 24 страниц (1 печатный лист) через 1,5 интервала 

в редакторе Word 6.0, шрифт – 14. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 1,5 

мм, верхнее – 2,5 мм, нижнее – 20 мм. Нумерация текста – вверху страницы 

от центра. 

Структура реферата включает в себя: введение, основную часть, 

заключение, список литературы и других использованных источников. 

План реферата отражает его структуру, указывает подзаголовки 

разделов и номера страниц. 

Во Введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, 

дать характеристику степени разработанности изучаемой проблемы и 

краткий анализ использованной литературы и других информационных 

источников, определить цели и задачи работы. 

Основная часть может состоять из нескольких разделов, логично 

последовательно и полно раскрывающих тему реферата.  

В Заключении следует отразить основные выводы по изученной теме и 

сделать предложения о перспективах дальнейшего еѐ исследования. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке. 

Обязательным требованием является использование современной литературы 

(за последние 5 лет). 

По желанию кандидата в аспиранты реферат может сопровождаться 

Приложением, включающим в себя таблицы, графики и др. Приложение 

помещают в конце реферата, после списка литературы. Если приложений 

несколько, то каждое из них нумеруется, начинается с новой страницы и 

содержит в правом верхнем углу соответствующее обозначение: Приложение 

1, Приложение 2 и т.д. 

Текст реферата излагается от третьего лица. Ссылки к тексту 

рекомендуется делать внизу страницы и оформлять в соответствии с ГОСТом 

7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

оформления». Список использованных источников должен быть составлен в 
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соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

В случае использования материалов Интернет-ресурсов необходим их 

критический анализ. 

Проверку подготовленного реферата проводят предполагаемый 

научный руководитель, который осуществляет первичную экспертизу, и 

заведующий профильной кафедрой. На проверенный реферат 

предоставляется рецензия. Реферат оценивается по системе «зачтено-

незачтено». При наличии положительной рецензии кандидат в аспиранты 

допускается к сдаче вступительного экзамена по специальности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль общекультурный. Ключевые понятия: культурология, 

культура, социально-культурная деятельность.  

Культурология как наука о культуре. Гуманитарная и социальная 

культурология. Фундаментальный и прикладной аспекты культурологии. 

Многообразие подходов к определению понятия «культура». Детская, 

подростковая, молодежная субкультура. Культура и контркультура. 

Социализация, инкультурация, аккультурация. Их роль в социокультурном 

развитии ребенка. Понятие социально-культурной деятельности. 

Педагогическая сущность, субъекты и объекты социально-культурной 

деятельности. Виды социально-культурной деятельности. Образование, 

воспитание, поддержка, сопровождение как виды социально-культурной 

деятельности.  

Модуль общенаучный. Ключевые понятия: социальная педагогика, 

социальная работа, антропологический принцип, детство, социальные 

отклонения в развитии, социализация, депривация, дезадаптация, социальное 

образование, социальное воспитание, социально-педагогическая поддержка и 

сопровождение.  

Социальная педагогика как наука и практика. Методология социальной 

педагогики. Антропологическое основание социальной педагогики. 

Современные теории социальной педагогики. Современные концепции 

детства как основа методологии социальной педагогики. Феноменология 

социальных отклонений в развитии ребенка: социальное сиротство, 

беспризорность, безнадзорность, наркомания, правонарушения. 

Категориальный аппарат социальной педагогики: социальные и социально-

педагогические проблемы, связанные с отклонениями в социальном 

развитии, социальное воспитание, социальное образование, социально-

педагогическая поддержка и сопровождение. Концепции социализации и 

социального развития ребенка. Современные теории социально-

педагогической поддержки и сопровождения.  

Модуль исторический. Ключевые понятия: история социальной 

педагогики. Исторические социальные проблемы: сиротство, нищенство, 

бедность, несчастнорожденность, преступность. Исторические способы 
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социальной и социально-педагогической поддержки: религиозная поддержка, 

общественное призрение, филантропия, благотворительность, социальное 

врачевание.  

История социальной педагогики - область человекознания, 

ориентированная на анализ и решение социальных и педагогических проблем 

человека (ребенка) на разных этапах общественного развития. Историческая 

обусловленность формирования общечеловеческих проблем и способов их 

решения в разных типах культуры и на разных этапах исторического 

развития. Религия, образование, воспитание, искусство труд как путь 

решения проблем на разных этапах исторического развития. 

Законотворчество о решении проблем в разные исторические периоды. 

Естественное право и его реализация в педагогических и социально-

педагогических теориях Западной Европы. Позитивное право и его 

реализация в педагогических и социально-педагогических теориях Западной 

Европы.  

Европейский вариант становления теории и практики поддержки 

человека. Античные традициями поддержки. Религиозный этап осмысления 

проблем нищенства, бедности - милосердия в Западной Европе (V - XVII 

века). Социальная поддержка человека (ребенка) в странах зарубежного 

Средневековья. Церковная благотворительность и общественное призрение в 

Средние века. Институционализация помощи в Западной Европе в эпоху 

Возрождения, Реформации, Просвещения. Светская культура и 

благотворительность в Англии, Франции, Германии в 19 веке. Теории 

социального государства и практика социальной поддержки в 20 веке.  

Российский вариант становления теории и практики социально-

педагогической поддержки. Архаичные традиции помощи у славянских 

племен. Крещение Руси. Православное учение о милостыни как учительной 

практике. Виды церковной поддержки. Становление системы 

государственного призрения в период правления Петра I - Екатерины II. 

Инновационные учреждения призрения эпохи Просвещения. Становление 

государственно-общественной системы благотворительности в России 

первой половины XIX в. Общественные организации и учреждения. 

Императорское благодетельное общество. Ведомство учреждений 

императрицы Марии. Характер их деятельности. Анализ «золотого века» 

русской благотворительности. XIX – начала XX в.в. 

Модуль исследовательский. Ключевые понятия: Методология 

исследования, методы исследования, исследовательская программа.  

Понятие о научном исследовании. Этические проблемы научного 

исследования в области социальной педагогики. Структура социально-

педагогического исследования. Современные методологические подходы к 

построению исследований в области социальной педагогики. Классификация 

научных исследований в области социальной педагогики. Теоретические и 

эмпирические исследования, их взаимосвязь. Методологии социально-

педагогического исследования. Системный и культурологический подход к 

исследованию в области социальной педагогики. Количественные и 
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качественные методы социально-педагогического исследования. Место и 

роль проектирования, прогнозирования, моделирования в исследовании 

социально-педагогических процессов. Логика и этапы научного 

исследования. Понятие исследовательской программы. Постановка целей и 

задач, выдвижение гипотез, разработка моделей. Понятие констатирующего 

и преобразующего эксперимента. Инструментарий сбора первичных данных 

для исследования. Опрос, анкетирование, интервьюирование, тестирование. 

Методы обработки данных. 

Модуль инструментальный. Ключевые понятия: социально-

педагогическая деятельность. Ребенок группы риска. Семья группы риска. 

Технологии социально-педагогической деятельности. Реабилитационные 

технологии. Профилактические технологии. Социально-педагогическая 

поддержка и сопровождение как особый вид и комплексная технология. 

Технологии управления социозащитными и образовательными 

учреждениями. 

Профессиональный портрет социального педагога и специалиста 

социальной работы. Миссия, цели и сферы деятельности и специализации в 

области социальной педагогики и социальной работы. Понятие социально-

педагогической деятельности. Социальные, психологические, 

культурологические, педагогические основы социально-педагогической 

деятельности. Субъекты социально-педагогической деятельности. Ценности 

и цели, содержательные и процессуальные характеристики социально-

педагогической деятельности. Педагогические методы, методики, технологии 

социально-педагогической деятельности. Мониторинг качества социально-

педагогической деятельности. Критерии эффективности социально-

педагогической деятельности. Инновационные технологии информационного 

менеджмента и связей с общественностью (PR). Информационное 

обеспечение социально-педагогической деятельности. 

Современная социокультурная ситуация. Риски социокультурного 

развития ребенка в условиях рыночной экономики, информационного и 

сетевого взаимодействия, миграционных потоков. Понятие группы риска в 

социальной педагогике. Ребенок группы риска. Семья группы риска. Риски 

семейного воспитания. Риски ребенка в области образования. Понятие 

социально-педагогической среды. Технологии организации педагогической 

среды. Уличная среда как область социальных рисков. Минимизация, 

прогнозирование, предупреждение социальных рисков.  

Технологии профилактики: механизм, технологическое и методическое 

оснащение процесса. Диагностика неблагоприятных условий в рамках 

социальной ситуации развития. Прогнозирование возможных путей развития 

ситуации. Введение факторов, способствующих социальной защите от 

неблагоприятных условий.  

Социально-педагогическая реабилитация. Цели, содержание и 

технологии реабилитационной деятельности социального педагога и 

специалиста социальной работы с различными категориями детей и 

взрослых. Цели, содержание и технологии реабилитационной деятельности 
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социального педагога и специалиста социальной работы в различных 

социокультурных сферах и образовательных и социозащитных учреждениях. 

Комплексная диагностика и оценка ситуации социального развития как 

условие для прогноза, постановки целей и выбора направления 

реабилитации. Реабилитирующие виды деятельности и общения. 

Специальные средства реабилитации.  

Социально-педагогическая поддержка как педагогический процесс. 

Цели, содержание и технологии социально-педагогической поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение как педагогический процесс. 

Цели, содержание и технологии социально-педагогического сопровождения. 

Волонтерское движение молодежи и взрослых в системе социально-

педагогической поддержки и сопровождения. Досуговая деятельность. 

Технологии организации досуговой деятельности и свободного времени 

молодежи. 

Современные подходы к управлению социозащитными и 

образовательными учреждениями. Научно-теоретические основы 

управленческой деятельностью. Сущность социального управления. Виды 

социального управления (государственное, муниципальное, общественное 

самоуправление). Элементы социального управления (субъект управления, 

объект управления, прямые и обратные связи). Технологии управления 

(административные, экономические, правовые, социально-психологические, 

морально-этические). Программно-целевой метод управления в социальной 

сфере. Применение программно-целевого метода на разных уровнях 

управления. 

 

Вопросы к вступительному экзамену  

1. Понятие социально-культурной деятельности.  

2. Социально-культурная деятельность как самостоятельная область 

общественной практики. 

3. Понятие принципов организации социально-культурной деятельности.  

4. Функции социально-культурной деятельности. Развивающий характер 

функций социально-культурной деятельности. 

5. Основные направления содержания социально-культурной деятельности.  

6. Отражение, развитие и обоснование принципов социально-культурной 

деятельности в практике государственных и негосударственных, 

общественных институтов.  

7. Предмет, значение и задачи истории социально-культурной работы..  

8. Основные направления культурно-досуговой деятельности: 

содержательный аспект.  

9. Влияние процессов социально-экономического и духовного обновления 

общества на трансформацию принципов социально-культурной 

деятельности. 

10. Гуманизация содержания и воспитательного потенциала социально-

культурной деятельности 

11. Использование досуговой сферы в целях образования и просвещения.  
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12. Развитие новых технологий в области культуры и досуга.  

13. Культурно-досуговая деятельность как проявление различных видов 

самодеятельного творчества людей:. 

14. Объективная потребность общества в дальнейшей разработке теории 

социально-культурной деятельности.  

15. Современные проблемы развития теории социально-культурной 

деятельности.  

16. Взаимосвязь понятий «культура», «досуг», «просвещение», «творчество», 

«отдых», «развлечение», «методика культурно-досуговой деятельности».  

17. Социальная природа культурно-досуговой деятельности.  

18. Преемственность культурно-исторического, социально-педагогического и 

национально-этнического опыта, традиций и инноваций в развитии сферы 

культуры и досуга. 

19. Личностные и групповые формы культурно-досуговой деятельности.  

20. Культурно-досуговая деятельность как единство процессов рекреации и 

развития личности.  

21. Современные типы культурно-досуговых учреждений, их социальные 

функции: культурно-творческая, просветительная, информационно-

развивающая, воспитательная.  

22. Специфические формы информационно-просветительной деятельности 

учреждений культуры. 

23. Педагогический процесс как система, общая характеристика ее 

компонентов: целей, задач, содержания.  

24. Принципы деятельности культурно-досуговых учреждений, их 

методологическая основа. Отражение в них важнейших закономерностей, 

характерных для нынешнего этапа развития общества.  

25. Педагогические основы деятельности культурно-досуговых учреждений.  

26. Роль и место теории в преобразовании социокультурной сферы. 

27. Конституционная основа осуществления культурно-досуговой 

деятельности.  

28. Современная социокультурная ситуация и учет ее в организации 

культурно-досуговой деятельности.  

29. Средства интеллектуально-эмоционального воздействия в социально-

культурной деятельности. 

30. Методика социально-культурной деятельности как механизм реализации 

теории в практическую деятельность учреждений культуры.  

31. Психологические методы социально-культурной деятельности.  

32. Основные требования к определению целей деятельности учреждений 

культуры.  

33. Методика социально-культурной деятельности как процесс определения 

целей, средств, методов и форм социально-культурной деятельности.  

34. Закономерности функционирования общей методики социально-

культурной деятельности.  

35. Основы комплексного использования групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности. 
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36. Классификация и характеристика средств интеллектуально-

эмоционального воздействия на личность.  

37. Закономерности использования средств наглядности в культурно-

просветительной деятельности.  

38. Метод как совокупность способов, приемов, средств социально-

культурной деятельности с целью воздействия на личность или группу 

людей. 

39. Оптимизация использования профессионального и самодеятельного 

искусства как средства культурно-просветительной деятельности во всех 

формах работы учреждений культуры.  

40. Принцип систематизации средств интеллектуально-эмоциональной 

выразительности социально-культурной деятельности.  

41. Закономерности использования художественных средств в социально-

культурной деятельности.  

42. Педагогические методы в социально-культурной деятельности.  

43. Цели деятельности учреждения культуры как конкретизации функции 

социально-культурной деятельности. 

44. Исследовательские методы в социально-культурной деятельности.  

45. Понятие «форма» в социально-культурной деятельности. Значение формы 

в методике социально-культурной деятельности.  

46. Сравнительная характеристика форм социально-культурной 

деятельности.  

47. Специфика подготовки и проведения массовых форм социально-

культурной деятельности.  

48. Специфика подготовки и проведения групповых форм социально-

культурной деятельности.  

49. Специфика индивидуальной работы в социально-культурной 

деятельности.  

50. Актуальность проблемы совершенствования и поиска новых форм 

социально-культурной деятельности. 

 

СПИСОК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (вступил 

в действие с 1 сент.2013 г.) 

Проект федеральной целевой программы (ФЦП) "Культура России 

(2012-2018гг.)". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 

г. N 644 Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 N 718 (ред. от 

15.01.2014) "О федеральной целевой программе "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)"  
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Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 2567-р Об 

утверждении государственной программы РФ "Развитие культуры и туризма" 
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Критерии оценки вступительного испытания 

При проведении вступительного испытания устанавливаются 
следующие критерии оценки знаний абитуриентов: 

91-100 баллов  – глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений, (понимает историю, современное состояние и перспективы 
развития теории, методики и организации социально-культурной 
деятельности и специфику объектов, изучаемых ими),  твердое знание 
основных положений предмета: логически последовательные, 
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 
экзаменационного билета и при необходимости – на дополнительные 
вопросы членов экзаменационной комиссии. Знает литературу по 
специальности, владеет методами научного исследования. 

81-90 баллов – твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, (понимает историю, современное состояние и 
перспективы развития теории, методики и организации социально-
культурной деятельности и специфику объектов, изучаемых ими), 
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на 
поставленные вопросы. Знает литературу по специальности, владеет 
методами научного исследования,  

75-80 баллов – твердое знание и понимание основных вопросов 
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 
поставленные вопросы. Знает литературу по специальности, владеет 
методами научного исследования. 

Менее 75 баллов  – неправильный ответ хотя бы на один из вопросов, 
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине оценивается по 
100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания – 75 баллов. 
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Д.А. Горбачева, доктор педагогических  наук, профессор, заведующая 
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туризма. 

Рецензенты программы 

Л.Н. Котенко, доктор педагогических наук, профессор Кубанского 

государственного университета; 

И.Ф.Петров, доктор философских наук, профессор Института 

современных технологий. 


