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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о содержании, современных 

тенденциях и приоритетных направлениях социальных технологий в практике социальной 

работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О5 «Социальные технологии» относится к обязательной части 

Блока 1. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций, 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

выпускника 

Код и 

наименование 

индикаторов  

достижения  

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
 

1 2 3 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать 

пути их решения 

на основе анализа 

и оценки 

профессионально

й информации, 

научных теорий и 

концепций 

ОПК-2.2 

Использует 

основные 

положения 

социальной 

политики 

государства в 

целях оказания 

социальных услуг 

населению 

Знать: содержание социологических теорий, 

основные положения социальной политики 

государства в области организации оказания 

социальных услуг населению 

Уметь: использовать теоретические модели и 

концепции, результаты исследований социальные 

явлений и процессов в решении социально-

значимых проблем 

Владеть: навыками анализа и оценки 

профессиональной информации и ее применения в 

целях оказания социальных услуг населению 

ОПК-2.3 

Выявляет 

социально-

значимые 

проблемы 

населения путем 

использования 

социальных 

технологий 

Знать: содержание социальных технологий и 

методов выявления социально-значимых проблем 

Уметь: объяснять и прогнозировать социально-

значимые проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации 

Владеть: технологиями и методами диагностики 

социальных проблем, оценки экспертной 

информации и ее применения в профессиональной 

деятельности 
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Код и 

наименование 

компетенции  

выпускника 

Код и 

наименование 

индикаторов  

достижения  

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
 

1 2 3 

ОПК-3. Способен 

систематизиров

ать и 

представлять 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы, в том 

числе в форме 

публичного 

выступления 

ОПК-3.2 

Анализирует и 

обобщает 

профессиональну

ю информацию на 

теоретико-

методологическо

м уровне  

Знать: теоретические и методические аспекты 

анализа и интерпретации данных социологических 

исследований в сфере социальной работы 

Уметь: обобщать и критически оценивать 

результаты исследований, профессиональную 

информацию в сфере социальной работы на 

теоретико-методологическом уровне 

Владеть: навыками разработки и представления 

результатов своей профессиональной деятельности в 

форме отчетов и публичного выступления 

ОПК-4. Способен 

к разработке, 

внедрению, 

контролю, оценке 

и корректировке 

методов и 

приемов 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы  

ОПК-4.2 

Оценивает 

эффективность 

применения 

конкретных 

методов и 

приемов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

Знать: теоретические и технологические аспекты 

анализа, интерпретации и внедрения результатов 

социологических исследований в сфере социальной 

работы 

Уметь: оценивать эффективность применения 

конкретных методов и приемов профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

Владеть: навыками разработки критериев, 

показателей и норм для оценки социальных проектов 

и технологий в социальной работе 

ОПК-4.3 

Применяет 

методы контроля 

в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

Знать: основные подходы к способам реализации 

методологических средств профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

Уметь: применять и корректировать социальные 

технологии и методы контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы  

Владеть: навыками разработки и реализации 

профессионального инструментария в сфере 

социальной работы 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из которых 36 

часов самостоятельной работы обучающегося, согласно РУП, отводится на подготовку и 

защиту экзамена. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 2 семестр.  

 

Распределение фонда времени по темам дисциплины представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование тем  Объем дисциплины  
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(ак. часы) 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Социальные технологии, их становление и развитие 1 1 - 24 

Тема 2. Методология социальных технологий 1 1 - 24 

Тема 3. Социальные технологии и инновация - 1 - 24 

Тема 4. Содержание и классификация технологий 

социальной работы 
1 1 - 24 

Тема 5. Технологии социальной диагностики 1 2 - 24 

Тема 6. Технологии социального прогнозирования и 

проектирования 
- 2 - 24 

Тема 7. Технологии социальной реабилитации - 4 - 24 

Тема 8. Технологии консультирования и посредничества - 4 - 28 

Всего по дисциплине: 4 16  196 

 *ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме 

лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа 

обучающегося 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социальные технологии: сущность, становление и развитие  

Социальные технологии в социокультурной системе современного общества. 

Социальные технологии как форма социальной самоорганизации, средство социального 

познания и социального преобразования. Социальные технологии и природа человека. 

Социальные технологии: грани теории и практики. Социальная технология как 

специальная теория, ее роль в социологическом познании. Потребности и современные 

проблемы изучения социальных технологий в России. 

Исторические типы социальных технологий. Основы античной социальной 

технологии. Римская социальная технология. Социальные технологии как фактор 

жизнедеятельности общества в трудах европейских мыслителей Нового времени. 

Основные аспекты анализа социальных технологий в классической социологии. 

Социальная технология и всеобщий труд. 

Тема 2. Методология социальных технологий 

Социальная реальность и социальные технологии: основные подходы. Природа 

объекта и предметная область социальных технологий. Социальные технологии как 

методология преобразования социальных объектов. Основные подходы к построению 

методологии социальных технологий: рационализм, институционализм, 

неоинституционализм. Основные подходы к способу реализации методологических 

средств. Закономерности и принципы социальных технологий. Сущность и структура 

технологического процесса. 

 

Тема 3. Социальные технологии и инновации 

Социальные технологии как способ регуляции социального поведения личности. 

Социальные технологии жизненного мира. Инновационная деятельность и социальные 
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технологии. Основные формы существования инновационного метода: инновационная 

игра, программная, социотехническая, императивная, матричная. Основные виды 

исследования в рамках инновационного метода: диагностика, предметные исследования, 

системные исследования, техническое исследование, рефлексивное исследование, 

основные правила инновационного метода. Базовые идеи и принципы технологий 

инновационного обучения. Инновационная игра как метод исследования и развития 

организации. Психология инновационной деятельности: психология инноваций, 

психологические задачи инновационной деятельности, дифференциально-

психологическое исследование тестовой модели инновационного процесса. 

Тема 4. Содержание и классификация технологий социальной работы 

Содержание технологий социальной работы. Сущность типологии как научного 

метода. Факторы, обуславливающие многообразие методов и технологий. Технологии 

социальной работы в общей системе социальных технологий. Типологии технологий 

социальной работы. Зарубежные и отечественные подходы к типологии технологий 

социальной работы: сходства и различия. Целеполагание в технологиях социальной 

работы. Основные этапы формулирования цели. Конкретные и абстрактные цели. 

Принципы целеполагания.  Требования к целям социальной работы. 

Тема 5. Технологии социальной диагностики 

Сущность и характеристика социальной диагностики. Задачи и область применения 

социальной диагностики. Цель диагностики состояния социального объекта. Принципы 

социальной диагностики. Основные этапы технологии социальной диагностики. 

Социально-диагностические методы в социальной работе. Социальный диагноз, его 

постановка и специфика. Основные технологические условия реализации результатов 

социальной диагностики.  

Тема 6. Технологии социального прогнозирования и проектирования 

Основные аналитические технологии прогнозирования в социальной работе: 

трендовый и регрессивный анализ. Технология прогнозирования на основе моделирования 

(с помощью статистических инструментов табличного процесса MS Excel). 

Проектирование как сущностная сторона сознания. Социальное проектирование: 

содержание, процесс, особенности, технология, идеология. Проектирование коллективов. 

Культура, право и этика социального проектирования. 

Тема 7. Технологии социальной реабилитации 

Понятие социальной реабилитации. Место социальной реабилитации в общей 

системе технологий социальной работы. Социальная терапия и социальная реабилитация. 

Цели и задачи социальной реабилитации. Основные модели социальной реабилитации. 

Этапы осуществления социальной реабилитации. Место и роль социального работника в 

процессе социальной реабилитации. Основные формы и методы социальной 

реабилитации. Индивидуальная и групповая реабилитация.  

Тема 8. Технологии консультирования и посредничества 

Понятие консультирования и посредничества. Консультативная деятельность как 

один из видов профессиональной деятельности социального работника. Взаимодействие 

консультанта и клиента. Стратегии социального консультирования. Индивидуальное и 

групповое консультирование. Содержание, виды и формы консультирования. 

Посредничество как форма вмешательства в конфликт. Механизм посредничества. 

Технология посредничества. Мотивация и установление отношений участников 

взаимодействия. Базовые стратегии посреднической деятельности.  
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6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Таблица 6.1 – Практические занятия 

№  

тем

ы 

Тема занятия 
Вид занятия/ Оценочное 

средство 

1 2 3 

1 Социальные технологии, их становление и развитие ПЗ: Тематические 

дискуссии 

2 Методология социальных технологий ПЗ: Тематические 

дискуссии  

3 Социальные технологии и инновация ПЗ: Тематические 

дискуссии  

4 Содержание и классификация технологий социальной 

работы 

ПЗ: Контрольная работа  

(презентации) 

5 Технологии социальной диагностики ПЗ: Творческое задание  

6 Технологии социального прогнозирования и 

проектирования 

ПЗ: Творческое задание 

7 Технологии социальной реабилитации ПЗ: Решение 

ситуационных задач 

8 Технологии консультирования и посредничества ПЗ: Контрольная работа  

(проектно-

аналитическая) 

 * ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 

которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса, 

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями 

с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, 

которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся; 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 
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лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 

не позже, чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 

 

7.2. Организация самостоятельной работы 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ темы Вид самостоятельной работы 

1 2 

1- 8 Подготовка к практическим занятиям по дисциплине 

4 
Подготовка к контрольной точке №1 

Подготовка по изученным темам к контрольной работе 

8 
Подготовка к контрольной точке №2 

Подготовка по изученным темам к контрольной работе 

1-8 Подготовка к проверке знаний на экзамене 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1, обеспечен методическими материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках реализации дисциплины «Социальные технологии» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

– проблемная лекция (темы №1, 2, 4, 5); 

– тематические дискуссии (темы № 1, 2, 3); 

– презентации (тема № 4); 

– творческое задание (тема № 5, 6); 

– решение ситуационных задач (темы № 7, 8). 

В процессе изучения дисциплины используются следующие активные методы 

обучения: 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 

проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 

когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение обучающимися теоретических знаний; развитие 
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теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 

дисциплины. 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания обучающихся 

приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление 

обучающихся и его личностное отношение к усваиваемому материалу. 

В течение лекции мышление обучающихся происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 

наоборот – вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 

которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, 

обучающиеся самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации. 

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) 

и субъект познания (обучающиеся), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с 

объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для 

обучающегося знания, содержащееся в изучаемой проблеме. 

Для управления мышлением обучающихся на проблемной диалогической лекции 

используются заранее составленные преподавателем проблемные и информационные 

вопросы. 

Проблемные вопросы – это вопросы, ответ на которые не содержится ни в прежних 

знаниях обучающихся, ни в наличной предъявляемой информации (запись на доске, 

таблицы на стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруднения у 

обучающихся. Проблемные вопросы содержат в себе еще не раскрытую проблему, 

область неизвестного, новые знания, для добывания которых необходимо какое-то 

интеллектуальное действие, определенный целенаправленный мыслительный процесс. 

Информационные вопросы ставятся с целью актуализировать уже имеющиеся 

знания у обучающихся, необходимые для понимания проблемы и начала умственной 

работы по ее разрешению. Информационные вопросы направлены к тем знаниям 

обучающихся, которые они уже имеют. 

С помощью сочетания проблемных и информационных вопросов преподаватель 

может учитывать и развивать индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Проблемные лекции активизируют учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, их самостоятельную работу, усвоение знаний и применение их на практике. 

Тематическая дискуссия – обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Самостоятельная подготовка к дискуссии по заранее определенной 

теме носит исследовательский характер. 

Презентации – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления проекта, продукта и т.п. Цель презентации – донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация может 

представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации.  

Творческое задание – задания содержат определенный элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Данный вид заданий дает  возможность найти 

свое собственное «правильное» решение. Выполнение творческих заданий требуют от 

обучающегося  воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода:  подборка примеров из практики;  

подборка материала по определенной проблеме и т.п. Важно, чтобы обучающийся 

научился структурировать, анализировать, сопоставлять материал,  а также сравнить 

изложение изучаемой темы разных авторов, и обосновать свои предложения о наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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целесообразной форме представления материала. 

Решение ситуационных задач – это метод обучения, с помощью которого у 

студентов формируются навыки решения конкретных управленческих ситуаций. 

Упражняясь, студенты должны усвоить принципы, закономерности, правила, процедуру, 

средства и способы решения проблем. Поэтому преподаватель должен хорошо знать 

содержание профессиональной деятельности студентов. Он должен заранее определить 

круг решаемых задач, чтобы они были типовыми для всех участников конкретной 

обучаемой группы. Практические задачи должны охватывать широкий круг вопросов, с 

которыми, так или иначе, будет соприкасаться в будущем специались в своей 

профессиональной деятельности. Решение задачи – это работа поисковая, творческая, 

граничащая с исследовательской. Она может быть простой и решаться на протяжении 

одного занятия (или его части) или сложной, предполагающей работу в течение 

нескольких дней. 

Контрольная работа – это наиболее традиционный способ оценки знаний. 

Используется как средство для установления эффективности осуществления 

образовательной деятельности. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. экз. 

в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

1.Оганян К.М. Социальные технологии 

:учебник / К.М.Оганян ; М-во науки и 

высш.образования Рос. Федерации, С.-Петерб. 

гос.экон. ун-т, Ин-т магистратуры .— 4-е изд., 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГЭУ, 2018 .— 172 с. : табл. — Сведения 

доступны также по Интернету: opac.unecon.ru 

основная 35 

ЭБ 

OPAC.UNEC

ON.RU. 

2. Социальные технологии : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И. Б. 

Орлова [и др.] ; под редакцией И. Б. Орловой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

основная - ЭБС Юрайт 

3. Инновационные методы практики 

социальной работы : учебное пособие / К.М. 

Оганян, Р. Г. Иванян ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. 

ун-т, Ин-т магистратуры .— Санкт-Петербург 

: Изд-во СПбГЭУ, 2015 .— 158 с. — Сведения 

доступны по Интернету: opac.unecon.ru .  

дополнительная 25 

ЭБ 

OPAC.UNEC

ON.RU. 

4.Волков Ю.Г. Социальная диагностика и 

социальная экспертиза : учебное пособие / 

Волков Ю.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 234 

с. 

дополнительная - 
ЭБС 

BOOK.ru. 

 

http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/431592
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/2015/ucheb/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.book.ru/book/927544
http://www.book.ru/book/927544
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Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)  

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)  

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

Таблица 9.2.2 – Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

http://opac.unecon.ru/
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Ауд. 209 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 100 посадочных мест; 

доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер Intel i3 2100 

3.3/4Gb/500Gb/AserV193 - 1 шт., Проектор Sanyo 

PLCXU106 - 1 шт.,Колонки Hi-Fi PRO MASK6T-W (2шт.) - 

1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Экран с 

электроприводом 175х234 Matte White 4:3 - 1 шт. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным 

курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-

наглядные пособия. 

196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 103, лит. А, 

пом. 1Н, 2Н  

Ауд. 204 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 30 посадочных мест; 

доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер Intel Core 2 Duo 

E6550 2.3Gh/2Gb/80Gb/.DVD-ROM - 1 шт., Проектор 

цифровой Acer X1240 - 1 шт., Акустическая система JBL 

CONTROL 25 WH - 2 шт., Экран с электроприводом Screen 

Media Champion 203x153cm. MW 4:3. 4-уг. корпус - 1 шт. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 103, лит. А, 

пом. 1Н, 2Н  

Ауд. 309 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 96 посадочных мест; 

доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7300 2.6/2Gb/120Gb/19Samsung 943N - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Optoma EX-632 - 1 шт., Экран 

183х240 в доп.комплект. - 1 шт., Акустическая система JBL 

CONTROL 25 WH - 2 шт., Микшер-усилитель ТА-1120 - 1 

шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 103, лит. А, 

пом. 1Н, 2Н  

Ауд. 210 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 27 посадочных мест; 

доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер HP 

GQ652AW#ACB dc7800 USDT E 6550 1.0G.DVD-ROM/ 

2Gb/80Gb- 1 шт., Проектор NEC М350Х в компл. - 1 шт., 

Акустическая система JBL CONTROL 25 WH (пара 

колонок) - 1 шт., Микшер-усилитель ТА-1120 - 1 шт., Экран 

с электроприводом Screen Media Champion 203x153cm. MW 

4:3. 4-уг. корпус - 1 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 103, лит. А, 

пом. 1Н, 2Н  
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практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

Ауд. 207 Учебная аудитория (для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). Специализированная мебель и 

оборудование: Учебная мебель на 48 посадочных мест; 

доска меловая 1 шт.; тумба; Компьютер Intel i5 X4 4460 

3.2Gh/8Gb/1Tb . - 1 шт., Проектор цифровой Acer X1240 - 1 

шт., Микшер-усилитель ТА-1120 - 1 шт., Акустическая 

система JBL CONTROL 25 WH - 2 шт., Экран 183х240 . - 1 

шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий: мультимедийные приложения к 

лекционным курсам и практическим занятиям, 

интерактивные учебно-наглядные пособия. 

196084, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 103, лит. А, 

пом. 1Н, 2Н  

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 


