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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 
Тема 1.1. Теоретические и 

методические подходы к анализу 

безопасности жизнедеятельности 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как 

социального явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика угроз человеку в древнем мире. Характеристика угроз 

человеку в современном мире. Место безопасности в системе 

потребностей человека. Принципы и методы безопасности 

жизнедеятельности. Признаки безопасности жизнедеятельности. 

Классификация рисков. Классификация угрожающих факторов. 

Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. 

Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья 

механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения 

безопасности в современной России. 

 
Тема 1.2. Здоровье населения и 

окружающая среда 
Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к 

условиям среды. Роль и место социальных и биологических факторов в 

формировании здоровья населения, основные термины и понятия. 

Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 
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медико-демографических показателей и факторы их определяющие. 

Значение статистических методов при изучении общественного 

здоровья. Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), 

Международная организация охраны труда (далее – МОТ). 
Тема 1.3. Природные и техногенные 

опасности среды обитания 
Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на 

состояние и развитие техносферы. Техногенные опасности, их 

классификация. Причины увеличения угроз техногенных опасностей. 

Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 

стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Гражданская оборона (далее – ГО) как элемент 

гражданской защиты. 
Тема 1.5. Поддерживание безопасных 

условий жизнедеятельности в 

условиях военных конфликтов 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от 

опасностей, возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, 

принимаемые для обеспечения безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. Действия населения при эвакуации и 

рассредоточении. Действия населения при проведении инженерной 

защиты людей и территорий. Действия населения при проведении 

радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной 

безопасности в условиях военных конфликтов. Установление 

ограничений на свободу передвижения по территории, введение на ней 

особого режима въезда и выезда. Усиление охраны общественного 

порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта. Установление ограничений на осуществление отдельных 

видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств. Установление особого порядка, 

приобретения и распределения продовольствия и предметов первой 

необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, 

митингов и демонстраций, а также иных массовых мероприятий. 

Запрещение забастовок и иных способов прекращения деятельности 

организаций. Ограничение движения транспортных средств и 

осуществление их досмотра. 
РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Профессиональная 

деятельность и оценка ее 

безопасности для работающего 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их 

жизненного цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, 

факторы производственной среды (химические, физические, 

биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 

безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов 

производственной среды. 
Тема 2.2. Экологическая безопасность Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, 

общества и государства. Модель устойчивого развития как основа 

безопасности жизнедеятельности. Основные глобальные экологические 
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проблемы. Использование и воспроизводство природных ресурсов. 

Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. 

Мировые источники опасности для России в экологической сфере. 

Система экологической безопасности в Российской Федерации. 

Нормативы в области охраны окружающей среды. Система 

экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе 

энергетического развития современной России. 
Тема 2.3. Социальная безопасность и 

условия ее формирования 
Социальная безопасность как условие общественной 

безопасности в Российской Федерации. Опасности индивидуального, 

общественного и глобального характера. Государство, как основной 

субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 

Идентификация опасных факторов социального характера. 

Прогнозирование социальных опасностей. Социальные конфликты. 
Тема 2.4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления 

безопасностью жизнедеятельности. Функции управления безопасностью 

жизнедеятельности. Принципы и методы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Средства управления БЖД Управление 

безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. 

Управление защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации 

(далее-ЧС). Нормативно-правовая база управления безопасностью 

жизнедеятельности. Органы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
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найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность». 

2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта 

исследования. 

3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого 

развития, как основы экономической безопасности? 

4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности? 

5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности?  

7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных 

интересов в сфере экономики. 

8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в 

нашей стране? 

9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

10. Каковы основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской 

экономики? 
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11. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации в современных условиях? 

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности в современных условиях. 

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в 

современных условиях? 

14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как 

основы экономической безопасности? 

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на 

безопасность.    

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"? 

17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов.  

18. Какова структура и содержание деловой информации? 

19. Что такое информационное общество? 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику «Организм, как система»? 

2. Как работает координационная деятельность ЦНС?  

3. Назовите типы высшей нервной деятельности? 

4. В чем заключается физиологическая основа высшей нервной деятельности? 

5. Дайте характеристику память, сознании, мышлении? 

6. Дайте характеристику общей физиологии сенсорных систем: слуховой 

анализатор, зрительный анализатор? 

7. В чем заключаются функции гормонов? 

8. Назовите основные функции крови? 

9. Дайте характеристику деятельности сердца? 

10. Как происходит газообмен и транспорт газов? 

11. Как работают процессы терморегуляции (химическая, физическая)? 

12. Что такое обмен веществ? 

13. Какую роль играют функции белков, жиров, углеводов, витаминов, 

микроэлементов для организма? 

14. Как происходит адаптация системы организма к различным условиям внешней 

среды? 

15. Назовите основные показатели общественного здоровья? 

16. Что такое здоровье, болезнь, физическое развитие? 

17. Дайте характеристику таким показателям, как: численность и состав населения; 

плотность населения; механическое и естественное движение населения?  

18. Дайте характеристику показателям Смертности населения и её причины?  

19. Опишите современные тенденции в состоянии здоровья населения России? 

20. Назовите Международные организации, изучающие здоровье населения и 

окружающую среду? 

21. Дайте характеристику показателям Физического развития? 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Назовите классификацию стихийных бедствий и природных катастроф?  

2. Дайте характеристику метеорологическим опасностям и назовите меры и 

методы защиты? 

3. Дайте характеристику топологические опасности и назовите меры и методы 

защиты? 

4. Дайте характеристику тектоническим опасностям и назовите меры и методы 

защиты? 

5. Дайте характеристику космическим опасностям и назовите меры и методы 

защиты? 

6. Дайте характеристику бури: понятие и виды и назовите меры и методы защиты? 

7. Дайте характеристику смерчи: понятие, характеристика и назовите меры и 

методы защиты? 

8. Дайте характеристику природным пожарам, назовите их классификацию. 

Профилактика и меры защиты? 

9. Дайте определение понятия техносферы и назовите этапы развитие техносферы? 

10. Назовите компоненты техносферы? 

11. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы? 

12. Какая взаимосвязь техногенных процессов с природными явлениями? 

13. Какая взаимосвязь техногенных процессов с социальными явлениями? 

14. Назовите классификацию техногенных рисков? 

15. Назовите основные причины увеличения угроз техногенных опасностей? 

16. Назовите источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

человека? 

17. Понятие «приемлемый и неприемлемый риск»? 

18. Дайте определение ПДК и ПДУ? 

19. Назовите основные принципы защиты от опасностей? 

20. Что такое вибрация и назовите методы защиты?  

21. Что такое шум и назовите методы защиты? 

22. Что такое пыль и назовите методы защиты?  

23. Что такое электромагнитные поля и назовите методы защиты?  

24. Что такое управление рисками в техносфере? 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация 

ЧС. 

2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на 

примере). 

3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 

4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, 

техногенного характера. 

5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на 

примере). 

6. ЧС военного характера (основные источники, классификация). 

7. Современные средства поражения. 

8. Цели и задачи МЧС. 
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9. Средства оповещения при возникновении ЧС. 

10. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. 

11. Защитные сооружения. Классификация. Требования к защитным сооружениям. 

12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка. 

13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в 

убежище. 

14. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 

15. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

16. Функциональные подсистемы РСЧС. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные законодательные документы по охране труда и контроль за 

его выполнением? 

2. Назовите производственные вредности и их классификация?  

3. Назовите все критерии оценки тяжести труда?  

4. Назовите критерии оценки напряженности труда? 

5. Каким производственным факторам относится умственный труд, его 

особенности, классификация и назовите профилактические мероприятия при утомлении? 

6. Назовите основные мероприятия по повышению работоспособности и 

предупреждению утомления? 

7. Как активный отдых повышает работоспособность? 

8. Понятие об эргономике? 

9. Дайте характеристику микроклимата?  

10. В чем особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата и каким 

изменениям приводит в организме? 

11. Профилактика переохлаждений? 

12. Дайте характеристику шуму и вибрации и в чем заключается профессиональная 

вредность?  

13. Назовите профилактику вредного воздействия шума на организм работающих? 

14. Дайте характеристику электромагнитным волнам диапазона радиочастот и в чем 

заключается профессиональная вредность?  

15. Как влияет на организм человека работа в условиях повышенного воздушного 

давления? 

16. Что такое кессонная болезнь и назовите профилактические мероприятия? 

17. Назовите источники и способы образования пыли, классификация пыли и 

мероприятия по профилактике пылевых заболеваний? 

18. Что такое производственные яды, классификация7  

19. Дайте понятие о ПДК и ПДУ? 

20. Что такое пестициды как профессиональные яды, классификация?  

21. Дайте характеристику освещение?  

22. Для чего используют и применяют средства индивидуальной защиты?  
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23. Назовите ближайшие и отдаленные последствия действия производственных 

ядов на организм работающих. Профилактика? 

24. Что такое профессиональный риск и назовите методы оценки? 

25. Какие отдаленные последствия воздействия производственных факторов на 

здоровье?  

 

Тема 2.2 Экологическая безопасность  

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем сущность и причины глобального изменения климата? 

2. В чем сущность и причины разрушения озонового слоя? 

3. В чем сущность и причины кислотных дождей? 

4. В чем сущность и причины образования отходов? 

5. В чем сущность и причины загрязнения вод мирового океана? 

6. В чем причина загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами 

автотранспорта? 

7. В чем сущность и проблема вырубки лесов? 

8. Назовите причины урбанизации и экологическое последствие состояние в 

городах? 

9. Назовите основные проблема рекультивации полигонов ТКО в разных 

климатических зонах? 

10. В чем сущность и причины загрязнение почв пестицидами? 

11. В чем сущность и причины загрязнение почв нефтепродуктами? 

12. В чем сущность и причины загрязнение атмосферы при работе 

мусоросжигающих заводов? 

13. Как сохранить природные ресурсы в условиях роста народонаселения? 

14. Как сохранить биоразнообразия? 

15. Объясните модель устойчивого развития как составной части безопасность 

жизнедеятельности человека, общества и государства? 

1. Какая угроза безопасности жизнедеятельности от антропогенного воздействия 

человека на природу? 

2. Объясните характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции? 

3. Что такое трансграничный перенос загрязняющих веществ? 

4. В чем причина биологического загрязнения окружающей среды? 

5. Назовите основные нормативы в области охраны окружающей среды? 

6. Назовите задачи системы экологического мониторинга? 

 

Тема 2.3 Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните безопасность как объективно необходимое, закономерное 

общественное явление, социальная ценность и научная категория? 

2. В чем заключается концепция социальной безопасности государства? 

3. Что такое социальная безопасность в системе национальной безопасности? 

4. Основные задачи Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка населения»? 
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5. Объясните государство как основной субъект обеспечения социальной 

безопасности общества и личности? 

6. Назовите статьи в Конституции РФ о социальных правах граждан и гарантиях их 

реализации? 

7. Назовите цели Доктрины и концепции обеспечения социальной безопасности 

населения Российской Федерации? 

8. Назовите главную цель Федеральный Закон РФ «О безопасности»? 

9. Назовите задачи системы и полномочия государственных учреждений и органов 

власти РФ в сфере обеспечения социальной безопасности?  

10. Назовите основные направления социальной политики Российского 

государства? 

11. В чем проблема управления рисками в социальной сфере?  

12. Назовите особенности терроризма в России? 

 

Тема 8: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте систему обеспечения безопасности жизнедеятельности? 

2. Назовите основные функции системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности? 

3. Кто относятся Субъектам безопасности РФ? 

4. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности? 

5. Назовите нормированные уровни взаимодействия человека с техносферой? 

6. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности и качеством 

окружающей среды в Российской Федерации? 

7. Назовите основные направления Системы управления безопасности 

жизнедеятельности? 

8. Назовите средства управления БЖД? 

9. В чем задачи целевых подсистем Системы управления безопасности 

жизнедеятельности? 

10. Назовите основные принципы обеспечения безопасности? 

11. Назовите основные методы управления безопасностью? 

12. Основной информационный метод управления безопасностью. 

13. В чем заключается цель мониторинга окружающей природной среды? 

14. В чем сущность организационного принципа управления безопасностью? 

15. Назовите правовую основу законодательства в области обеспечения БЖД? 

16. Назовите основополагающий нормативный документ в области защиты 

населения и территорий от ЧС? 

17. Назовите виды контроля и надзора за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в РФ? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 
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Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 

 

Рис.1 Классификация потребностей человека. 
 

Рис.2 Классификация опасности 
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Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 
деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности

 

Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 

Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1228-wh-861-fw-1003-fh-598-pd-1&img_url=http://www.nanometer.ru/2009/05/09/internet_olimpiada_155234/PROP_IMG_images_3/image005.gif
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Рис. 4.  Форменные элементы крови 

 

Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 
Страна Плотность (чел/км²) 

Канада 3.43 

Россия 8,5 

Бразилия 22.6 

США 32 

Франция 119,6 

Китай 139.6 

Япония 337,2 

Монако 16500 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
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Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента 

безопасности 

 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности,  

общества и государства 
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Рис.3 Единая государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

 
Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности  

личности и общества 

 

 
Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность  

производственных процессов на предприятии 
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Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 

 

Рис.5 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности 

 работников на предприятии 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 
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Рис.1 Устойчивое развитие 

 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
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Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 
Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 
Рис.3 Социальный конфликт 

 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 
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Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3 Система нормативных правовых актов РФ 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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Требования к основной части реферата:  

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

 Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

 Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

 В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

 Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

 Объем основной части составляет около 10 страниц.  

Требования к заключению:  

 В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

 Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 
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одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

 «Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

 «Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  
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 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

 наименование факультета;  

 тема презентации;  

 фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

 год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  
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Критерии оценки презентации  

Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

свободное владение терминологией; 

ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

  ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

 Записать дату, тему и цель задания; 

 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

 Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

 Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

 Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Цели занятия является ознакомление с целями, задачами и основными принципами 

безопасности жизнедеятельности, сформировать представление о базовых понятиях и методов 

исследования в безопасности жизнедеятельности и классификации опасностей и угроз.  

 4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Теоретические и методические 

подходы к анализу безопасности жизнедеятельности».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 

проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Теоретические и методические подходы к анализу 

безопасности как социального явления. Цели, задачи 

безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз 

человеку в древнем мире. Характеристика угроз человеку в 

современном мире. Место безопасности в системе 

потребностей человека. Принципы и методы безопасности 

жизнедеятельности. Признаки безопасности 

жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. 

Лестница эскалации угроз безопасности. Основные 

структурные элементы безопасности. Основные звенья 

механизма обеспечения безопасности. Основные методы 

обеспечения безопасности в современной России. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, 

компьютер, 

интерактивная 

доска). 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Потребность в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

от воздействия естественных опасностей существует с момента появления человека на Земле. 

Она неразрывно связана с процессами взаимодействия человека с окружающей средой. 

Реальность современной жизни такова, что созданная человеком техносфера, которая должна 

была защищать его от естественных опасностей, в результате сама стала основным 

источником опасностей на Земле. В течение многих столетий человек совершенствовал 

технику, технологии и в результате создал наивысшие техногенные опасности, которые 

связаны с производством. 

Человек всегда стремился применению и развитию средств обеспечения своей 

безопасности. По значимости потребность в безопасности всегда занимала и занимает 
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ведущее место после первоочередной потребности человека в обеспечении себя и своих 

близких в пищу, водой и воздухом. 

Согласно идее А. Маслоу, деятельность человека по удовлетворению своих 

потребностей подчиняется следующим закономерностям: высшие потребности набирают силу 

и становятся актуальными после того, как удовлетворены низшие, физиологические. 

Иерархию человеческих потребностей А. Маслоу изобразил в виде пирамиды, где в основании 

расположены низшие, а на вершине – высшие потребности. 

Человеческие потребности выросли из потребности безопасности. И прежде всего это 

относится к потребности к социальным связям, в объединении людей в сообщества, которое 

повышает безопасность каждого его участника. 

Сегодня решить задачу сохранения здоровье и жизни людей на Земле, можно лишь 

кардинально изменив свое отношение к миру опасностей. 

Формирование знаний, умений и навыков в человеко-защитной среде началось давно и 

непрерывно происходит в настоящее время. Однако поиски решений проводились только в 

практической плоскости и выражались в форме законов, постановлений, инструкций и 

различных рекомендация по защите от опасностей. 

В последние годы специалистам и мировому сообществу стало очевидно, что человеко-

защитную деятельность нужно вести не только с практической плоскости, но и на научной 

основе, создав теоретические и методические основы для формирования новой области 

знаний как «безопасность жизнедеятельности». 

При создании новой области знаний необходимо важным шагом является формирование 

принципов, понятий и терминов, описывающие эту область знаний.   

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 

позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Принципы и методы обеспечения безопасности.  

 Обеспечение безопасности деятельности состоит из принципов, методов и средств.  

 Принцип — это идея, основное положение.  

 Принципы обеспечения безопасности – это руководящие правила, обеспечивающие 

выживание человека в окружающем мире. 

Научные знания по безопасности жизнедеятельности опираются на принципах: 

I принцип — принцип антропоцентризма: «Человек есть высшая ценность, 

сохранение и продление жизни которого является целью его существования». 

Реализация этого принципа означает, приоритетную деятельность, направленную на 

сохранение здоровья и жизни человека при воздействии на него внешних причин. К ней 

относятся такие направления исследований, как идентификация опасностей и зон их действия, 

разработка и применение человеко-защитных средств, контроль их состояния. 

II принцип - принцип существования внешних воздействий на человека 

«Человеческий организм всегда может подвергнуться внешнему воздействию со 

стороны какого-либо негативного фактора». 

На человека постоянно воздействуют внешние, различные по уровням потоки веществ, 

энергий и информации. Вполне вероятно, что некоторые потоки будут способны причинять 

человеку ущерб здоровью или угрожать гибелью. 

III принцип - принцип возможности создания для человека безопасной среды обитания 

«Создание комфортной и травмобезопасной для человека среды обитания 

принципиально возможно и достижимо при соблюдении в ней предельно допустимых 

уровней воздействия на человека». 
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Реализация этого принципа возможна только на основании соблюдения нормативных 

требований по допустимым внешним воздействиям на человека. 

IV принцип - принцип выбора путей реализации безопасного взаимодействия человека 

со средой обитания 

«Безопасное взаимодействие человека со средой обитания достигается его 

адаптацией к опасностям, снижением их значимости и применением человеком 

защитных мер». 

Все эти меры достижения безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

могут быть использованы одновременно либо в каком-то сочетании. Например, практически 

всегда для достижения цели используют решения, направленные как на совершенствование 

источника опасности с целью достижения его негативного влияния, так и на применение 

комплекса защитных мер в зоне пребывания человека. 

V принцип- принцип отрицания абсолютной безопасности. «Абсолютная 

безопасность человека в среде обитания недостижима». 

Этот принцип справедлив, поскольку, во-первых, на Земле всегда существуют 

естественные опасности, во-вторых, неизбежны антропогенные опасности и, в-третьих, 

практически неустранимы полностью и технические опасности. 

Поскольку абсолютно безопасной техники не существует, любая техническая система 

обладает определенной надежностью и ее безопасность оценивается показателями 

технического риска. В работе большинства технических систем принимает участие оператор, 

обладающий способностью принимать иногда ошибочные решения. На любой технический 

объект всегда оказывается внешнее воздействие, способное в отдельных случаях нарушить его 

работу. 

Поэтому техногенный риск полностью устранить нельзя, его можно лишь 

минимизировать. Антропогенные опасности также можно лишь минимизировать. 

VI принцип – принцип эволюции безопасности. 

«Рост знаний человека, совершенствование техники и технологии, применение 

защиты, ослабление социальной напряженности в будущем неизбежно приведут к 

повышению защищенности человека от опасностей». 

Позитивное движение общества к решению проблем удовлетворения потребностей 

человека реализуется в его безопасности. Этот путь многовариантен и основан прежде всего 

на росте культуры общества в вопросах безопасности жизнедеятельности человека. 

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 

позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Выбор принципов и методов зависит от конкретных условий деятельности, уровня 

безопасности, стоимости и других критериев. Их можно классифицировать по нескольким 

признакам. 

По признаку реализации их условно делят на четыре класса: ориентирующие, 

технические, управленческие и организационные. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, 

определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и 

информационной базой принципу системности, заключающемуся в том, что любое явление, 

действие, всякий объект рассматривается как элемент системы. 

Каждое явление должно изучаться как определенная система составляющих его 

элементов, единство взаимосвязанных и взаимодействующих предметов, процессов, 

отношений. 
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В основе принципа системности лежит соотношение целого и части. Целое по своим 

основным характеристикам, по значению и роли, по заложенным в нем возможностям не 

тождественно сумме составляющих его частей. При этом часть, в свою очередь, обладает 

относительной самостоятельностью, присущими ей качественными особенностями и может 

рассматриваться как целое со своими составными частями, но уже меньшего масштаба. 

Принцип взаимосвязи и взаимозависимости означает объективное существование 

всеобщей взаимосвязи явлений и процессов действительности; как и взаимодействие всех их 

сторон, обусловливается тем, что ни в природе, ни в общественной жизни нет абсолютно 

изолированных явлений и предметов. 

Принцип деструкции заключается в том, что система, приводящая к опасному 

результату, разрушается за счет исключения из нее одного или нескольких элементов. Данный 

принцип органически связан с принципом системности и имеет столь же универсальное 

значение. 

Принцип снижения опасности заключается в использовании решений, которые 

направлены на повышение безопасности, но не обеспечивают достижения желаемого или 

требуемого по нормам уровня 

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение действия 

опасностей. Среди них можно выделить следующие; принцип защиты расстоянием, принцип 

прочности, принцип слабого звена, принцип экранирования и др. 

Управленческие принципы определяют взаимосвязи и отношения между отдельными 

стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. Наиболее значимыми среди них 

будут: принцип плановости, принцип стимулирования, принцип компенсации, принцип 

эффективности. 

К организационным принципам относятся реализующие в целях безопасности 

положения научной организации деятельности. Здесь можно выделить: принцип защиты 

временем, принцип нормирования, принцип несовместимости, принцип эргономичности. 

Таким образом: 

Безопасность жизнедеятельности — это наука о комфортном и травмобезопасном 

взаимодействии человека с техносферой. 

Безопасность жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая опасности и 

способы защиты от них человека в любых условиях его обитания.  

 Безопасность — состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности.  

Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность.  

Здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

изменений.  

Необходимым и обязательным условием протекания биологического процесса является – 

деятельность. 

Деятельность — специфическая человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 

преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс 

деятельности. Формы деятельности многообразны. Они охватывают практические, 

интеллектуальные, духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, 

трудовой, научной, учебной и других сферах жизни. 
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Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает в 

триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  

• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  

• это специалист, обеспечивающий безопасность. 

Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

    Задачи БЖД: 

1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и 

координат. 

2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие «опасность».  

Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия на 

социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 

В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 

либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, подготовки 

действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, подчинение, 

закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 

вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, 

обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 

• реальную  

• потенциальную;  

по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 

•  глобальные; 

• региональные; 

• национальные; 

• локальные; 

• частные. 

Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы опасности, 

классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени опасности 

и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 

потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 

совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 

природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 

наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 

— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 
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человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 

агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 

антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 

механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 

импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 

литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 

летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 

По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 

По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 

взаимодействием простых факторов. 

Определение угрозы осуществляется с учетом накопленного предыдущего опыта, 

результатов прогнозирования развития той или иной угрозы, наличия имеющихся в 

распоряжении сил и средств для борьбы с этой угрозой, наличия или отсутствия той или иной 

помощи с внешней стороны и т.д. Очень большую роль при этом играет сложившаяся у людей 

психология восприятия опасностей. Ошибка в оценке опасности (ее переоценка или 

недооценка) зачастую является непосредственной предпосылкой самых катастрофических 

ошибок. 

Источником формирования угрозы безопасности является многообразие внутренних и 

внешних противоречий общественного развития в стране и на международной арене в разных 

сферах человеческой деятельности. 

В понятие «угроз» обычно входят совокупность факторов и условий, представляющих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Угроза — это опасность на стадии перехода из возможности в действительность, 

высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб 

другим.  

Угроза всегда носит предметный характер, наполнена конкретным содержанием и в 

случае четко выраженного опасного состояния часто приобретает конкретную правовую 

характеристику. Существует несколько вариантов классификаций угроз.  

 Четыре вида угроз для большой социальной системы:  

• от ошибок в целеполагании со стороны других социальных систем, т. е. внешние 

социальные угрозы; 

• со стороны внутренних социальных систем, т.е. внутренние социальные угрозы;  

• «природного», т. е. стихийного характера. 

Угрозы могут быть также классифицированы   по: объектам   человек, общество, 

государство;  

Направлениям  экономические, социальные, политические, информационные;  

величине ущерба  предельный, значительный, незначительный;  

вероятности возникновения — весьма вероятные, вероятные, маловероятные;  

причинам появления — стихийные, преднамеренные 
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По иерархическому принципу угрозы могут быть: межпланетные, ноосферные 

«глобальные», региональные межгосударственные, государственные «национальные», 

региональные, внутригосударственные, местные «локальные», личностные. 

Опасности и угрозы глобального уровня являются внешними по отношению к объектам 

безопасности, расположенных ниже иерархических уровней: регионального, 

государственного, общественного, индивидуального 

К внутренним опасностям и угрозам нижних иерархических уровней относят 

следующие: региональные и национальные социальные взрывы и конфликты; голод, 

распространение болезней, деградация людей; нарастание насилия, терроризма, преступности, 

наркомании, пьянства и т.д. 

Риск-наиболее часто используемая количественная характеристика реализации 

опасности. 

Риск — это возможность или вероятность возникновения неблагоприятных или 

нежелательных последствий деятельности субъекта.  

Существующие риски разнообразны и могут быть классифицированы по различным 

признакам: степени влияния, объекту, местоположению относительно объекта, субъекту 

(источнику), причине возникновения, возможности страхования и другим (рис. 4). 

По степени влияния на жизнедеятельность человека, жизнеспособность (финансовое 

состояние) организации различают следующие виды риска: 

• пренебрежимый (меры защиты принимать не требуется); 

• приемлемый (принимаются меры контроля и защиты на основе принципов обоснования 

и оптимизации); 

• чрезмерный (деятельность с указанным уровнем риска не допускается). 

По объекту воздействия рассматривают риски: 

• для жизни и здоровья людей – индивидуальный; 

• общества – социальный; 

• объекта техносферы – технический; 

• функционирования и развития (благосостояния, жизнеспособности) организаций как 

социально-экономических систем – хозяйственный; 

• государства – стратегический; 

•  окружающей природной среды как условия развития человечества – экологический 

риск (связан не с одномоментным ущербом, а с долговременными изменениями среды 

обитания (СО), приводящими к негативным последствиям для населения и человечества в 

целом). 

По местоположению источника опасности относительно объекта различают внешние и 

внутренние риски. Для организации к внешним источникам опасности относятся 

экономическая конъюнктура, конкуренты, а к внутренним – риски, связанные с 

принимаемыми решениями, противоречиями в руководстве и др. Внутренним источником 

риска для жизни и здоровья человека является его организм (болезни). 

По субъекту (причине или источнику) различают риски: 

• природа (включая космос) – природные; 

• общество – социальные; 

• техносфера – техногенные; 

• экономика (бизнес) – предпринимательские, экономические. 

По причине возникновения различают риски, связанные с опасными явлениями, 

возможными реализациями (сценариями) негативных тенденций развития, а также с 
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нестабильностью условий деятельности организации, приводящей к отклонению 

фактического результата деятельности от ожидаемого, к ошибочным решениям в рисковых 

ситуациях. 

В современных условиях от тезиса абсолютной безопасности перешли к 

концепции допустимого (приемлемого) риска, суть которой в стремлении к такой малой 

безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. 

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и 

политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями её достижения. 

Приемлемый (допустимый) риск – это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. 

 Нужно иметь в виду, что экономические возможности повышения безопасности 

технических систем не безграничны. 

На рис.5 показан упрощенный пример определения приемлемого риска. При увеличении 

затрат технический риск снижается, но растёт социальный, так как затрачивая чрезмерные 

средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например, 

ухудшить медицинскую помощь. 

 
Рис.5 Концепция приемлемого риска 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

3. Цель практического задания сформировать у студентов представление об опасности, 

научить выявлять опасности и идентификацию опасностей по наиболее распространенным 

классификациям. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Теоретические и методические подходы к анализу 

безопасности как социального явления. Цели, задачи 

безопасности жизнедеятельности. Характеристика 

угроз человеку в древнем мире. Характеристика угроз 

человеку в современном мире. Место безопасности в 

системе потребностей человека. Принципы и методы 

безопасности жизнедеятельности. Признаки 

безопасности жизнедеятельности. Классификация 

рисков. Классификация угрожающих факторов. 

Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз 

безопасности. Основные структурные элементы 

безопасности. Основные звенья механизма 

обеспечения безопасности. Основные методы 

обеспечения безопасности в современной России. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает в 

триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  

• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  

• это специалист, обеспечивающий безопасность. 

Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

    Задачи БЖД: 

1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и 

координат. 

2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие «опасность».  
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Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия на 

социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 

В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 

либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, подготовки 

действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, подчинение, 

закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 

вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных факторов, 

обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 

• реальную  

• потенциальную;  

по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 

•  глобальные; 

• региональные; 

• национальные; 

• локальные; 

• частные. 

Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы опасности, 

классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени опасности 

и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 

потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 

совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 

природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 

наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 

— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 

человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 

агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 

антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 

механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 

импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 

литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 

летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 

По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 
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По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 

взаимодействием простых факторов. 

По реализуемой энергии опасности делятся на активные и пассивные. 

Классификация опасности представлена на рис.2 

 
Рис.2 Классификация опасности. 

 

Практические вопросы и задания 

Вопросы к практическим занятиям 

1. Дайте определение понятию «опасность». 

2. Что представляет собой квантификация опасностей?  

3. Перечислите стадии изучения опасностей. 

4. Что представляет собой системный анализ безопасности? 

5. Перечислите методы выявления производственных опасностей.  

6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите 

их группы. 

7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, 

охарактеризуйте каждый из них.  

Практическое задание 1. 

 

Проведите качественный анализ (идентификацию) трех видов опасностей (по вашему 

выбору) по наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в 

таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей 

Вид классификации 

Опасности 
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По ГОСТ: 

 Физические  

Химические  

Биологические  

Психофизические 

   

По природе происхождения:  

Природные  

Техногенные  

Антропогенные 

Экологические 

Смешанные 

   

По времени проявления 

отрицательных последствий: 

Импульсивные  

Кумулятивные 

   

По локализации: 

В атмосфере 

В гидросфере 

В литосфере  

В биосфере  

В космосе 

   

По приносимому ущербу: 

 Социальный  

Экологический  

Экономический  

Политический 

   

По моменту воздействия: 

Прогнозируемые 

Спонтанные 

   

По длительности воздействия:  

Постоянные  

Периодические  

Кратковременные 

   

По масштабам проявлений:  

Локальные  

Местные 

 Региональные 

 Федеральные 

   

По характеру воздействия на 

человека:  

Активные  

Пассивные 

   

 

Требования к выполнению практического задания  

После проведения качественного анализа (идентификацию) трех видов опасностей (по 

вашему выбору) по наиболее распространенным классификациям, вы должны задание 

представить в виде презентации. 

 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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Приложение № 3 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Учебно-наглядные пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 

 
Рис.1 Классификация потребностей человека. 
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Рис.2 Классификация опасности 

Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 
деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности

 
Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 

Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1228-wh-861-fw-1003-fh-598-pd-1&img_url=http://www.nanometer.ru/2009/05/09/internet_olimpiada_155234/PROP_IMG_images_3/image005.gif
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Рис. 4.  Форменные элементы крови 

 

Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 
Страна Плотность (чел/км²) 

Канада 3.43 

Россия 8,5 

Бразилия 22.6 

США 32 

Франция 119,6 

Китай 139.6 

Япония 337,2 

Монако 16500 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
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Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента безопасности 

 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 



61  

 
Рис.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

 
Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности личности и 

общества 

 
 

Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность производственных процессов на 

предприятии 
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Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 

 
Рис.4 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности работников 

на предприятии 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 
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Рис.1 Устойчивое развитие 

 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
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Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 

Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 
Рис.3. Социальный конфликт 
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Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 
Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3. Система нормативных правовых актов РФ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Тема 1.1. Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов 

Изучить понятия «Физическая культура, физическое 

воспитание, физическая подготовленность, двигательная 

подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, 

спорт, средства физической культуры, методы физической 

культуры, компоненты физической культуры» 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Раскрыть содержание понятий «организм, физиологические 

функции человеческого организма, физической развитие, 

физическая работоспособность, гипоксия, умственная 

работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя 

среда». 

Тема 1.3. Основы здорового 

образа жизни 

Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ 

жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, 

генетика»  

Тема 1.4. Физическая 

тренировка в обеспечении 

здоровья 

Понятия «тренировка, кровообращение, дыхание, нервная 

система, обмен веществ и энергии, устойчивость, 

тренированность».  

РАЗДЕЛ 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 2.1. Средства и методы 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Сформировать представление о труде студента, о его 

психофизической работоспособности в течение обучения, 

узнать о средствах физической культуры, о методах физической 

культуры, а также изучить средства профилактики различных 

патологических нарушений в состоянии здоровья, средства 

коррекции. 
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Тема 2.2. Общая физическая и 

специальная подготовка 

Изучить средства физического воспитания, методы физического 

воспитания, узнать о физических качествах, психических 

качествах, темп и интенсивность нагрузок, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка. 

Тема 2.3. Современные 

оздоровительные технологии. 

Особенности организации 

студенческого спорта 

Изучить современные оздоровительные технологии: 

1. Аэробика. Виды аэробики. 

2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 

3. Фитбол-аэробика. 

4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, 

паурлифтинга. 

5. Система калланетика, боди-флекс. 

6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная 

направленность.  

7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  

8. Функциональный тренинг, гиревой спорт 

Тема 2.4. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, 

содержание занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, 

самоконтроль, дневник самоконтроля. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность, спорт».  

2. Физическое воспитание, физическое совершенствование 
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка. 

4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы. 

5. Средства физической культуры и методы физической культуры в система базового физического 

воспитания. 

6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры. 
 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма». 
2. Физической развитие и физическая работоспособность. 
3. Гипоксия.  
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение.  
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм. 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья». 

2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья 

3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация. 

4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни. 

 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Система тренировки. 

2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен веществ и энергия при 

занятиях ФК и спортом. 

3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности занимающихся. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ. 
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Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудовая деятельность студента. 

2.   Психофизическая работоспособность 

3.   Средства и методы физической культуры. 

4. Средства профилактики различных патологических нарушений в состоянии здоровья, средства коррекции 

нарушений с помощью оптимальной двигательной активности. 

 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства и методы физического воспитания. 

2. Физические качества и физические способности, их отличие. 

3. Психические качества личности. Самоопределение. 

4. Темп и интенсивность нагрузок. 

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аэробика. Виды аэробики. 

2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 

3. Фитбол-аэробика. 

4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 

5. Система калланетика, боди-флекс. 

6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность.  

7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  

8. Функциональный тренинг, гиревой спорт. 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Двигательная активность. 

2. Мотивации к занятиям ФК и спортом. 

3. Формы проведения занятий по ФК и спорту. 

4. Структурное содержание занятий. 

5. Гигиена мест занятий. 

6. Определение нагрузки. 

7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
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Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

 
 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  
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Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ. 

 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Цель работы: научиться заполнять показатели самоконтроля физического развития и подготовленности 

Приборы и оборудование: весы 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу (образец) 

Таблица  - Дневник самоконтроля 

№ 

п/п 

Показатели 

самоконтроля 

Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Общее 

1 Самочувствие хорошее хорошее  

2 Настроение хорошее удовлетворительное  

3 Сон 8 час., хороший 7 час., беспокойный  

4 Аппетит хороший пониженный  

5 Активность хорошая удовлетворительная  

6 Желание тренироваться большое безразличное  

7 Болевые ощущения нет в мышцах передней 

поверхности бедра 
 

 ЧСС в минуту:    

8 а) после сна, в положении 

лёжа 

60 уд/мин 60 уд/мин  

9 б) через 1 мин после 

вставания с постели 

70 уд/мин 75 уд/мин  

10 в) разница 

(ортостатическая проба) 

10 уд/мин 15 уд/мин  

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг  

12 Частота дыхания в покое 16 раз/мин 16 раз/мин  

13 Нарушения режима Нет Нет  

14 Двигательная активность 12.500 шагов + 

тренировка  

1,5 час. 

8000 шагов  

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге и проба Генчи. 

Цель работы: научиться исследовать функциональное состояние дыхательной системы. 

Приборы и оборудование: секундомер. 

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе (таблица 3), занести в 

таблицу 4. 

Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе. 

Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный вдох.  

Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе. 

Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный выдох.  

В момент задержки дыхания нос заживается пальцами. 

Тестирование проводится в группе из трех человек.  

 

Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Показатель 
Время задержки дыхания, секунды 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

Проба Штанге    

Проба Генчи    

Оценочные средства  
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Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Проба Штанге Проба Генчи 
Оценка 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

90 сек. 80 сек. 45 сек. 35 сек. Отлично 

80-89 сек 70-79 сек. 40-44 сек 30-34 сек. Хорошо 

50-79 сек. 40-69 сек. 30-39 сек. 20-29 сек. Удовлетворительно 

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта.  

 
Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма. 

Приборы и оборудование: секундомер 

Ход работы: полученные результаты занести в тетрадь и написать выводы по каждому испытуемому. 

 
Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для проведения оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем. Она отражает устойчивость вегетативной 

нервной системы (ВНС) к различным факторам и проявляется в изменении частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Среди неблагоприятных факторов можно назвать атмосферное давление и его перепады, эмоциональное 

состояние, утомление, перетренированность и др.  

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в выполнении 

упражнений на силовые способности... 

Алгоритм выполнения задания 

Ортостатическую пробу лучше проводить утром перед зарядкой или в другое время дня до еды. 

Основное правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба предусматривает изучение реакции 

сердечно-сосудистой системы при изменении положения тела обследуемого от горизонтального к 

вертикальному, путем активного вставания и в процессе пребывания в вертикальном положении (ортостаза). 

Реакция на вставание изучается посредством регистрации ЧСС.  

Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек.  

Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7 минут. На последней 

минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и 

подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать функциональное состояние регуляторных 

механизмов и дает некоторое представление о тренированности организма.  

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются. 

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической тренированности 18-25 ударов - 

показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов свидетельствует о 

переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу. 

За норму принято значение 20 ударов в минуту.  

Выводы 

1.  

2. 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 
Цель работы: научиться оценивать уровень физической работоспособности. Проведение пробы 

Гарвардский СТЕП-ТЕСТ. 

Приборы и оборудование: секундомер. 

Ход работы: Тестирование проводится в группе из трех человек. Один тестируется, другой 

осуществляет подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по секундомеру, результаты 

тестирования и вычислений заносятся в табл. 5, полученные показатели испытуемых сравнить с критериями 

оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту по таблице 6, написать выводы и 

рекомендации. 

Продолжительность физической нагрузки – 5 минут. 

Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см. 
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Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту. 

Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и той же ноги. На 

ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами.  

Физическое упражнение выполняется под метроном с темпом 120 уд./мин. 

Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый отдыхает одну минуту в 

положении сидя. 

Измеряемые показатели: 

1) ЧСС: 

- через минуту после физической нагрузки в положении сидя (А); 

- через две минуты после физической нагрузки в положении сидя (В). 

- через три минуты после физической нагрузки в положении сидя (С). 

2) Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) вычисляют по формуле:  

 

     
       

       
   

 Таблица 5 - Изменение частоты сердечных сокращений после пятиминутной физической нагрузки 

 

Время снятия показаний 

пульсоксиметра, минуты 

ЧСС, уд./мин. 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

через минуту после выполнения упражнения    

через две минуты после выполнения 

упражнения 

   

через три минуты после выполнения 

упражнения 

   

ИГСТ    

Оценочные средства  

Таблица 6 - Критерии оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту 

 

 

 

 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

Критерий Оценка 

менее 55 Слабая  

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая  

90 и более Отличная 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  



22  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

3. Цели занятия: сформировать представление о понятиях - «Физическая культура, 

двигательная подготовленность, спорт», «физическое воспитание, физическое совершенствование, физическая 

подготовленность и физическая подготовка, профессионально-прикладная подготовка».  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить понятия «Физическая культура, физическое воспитание, 

физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 

профессионально-прикладная подготовка, спорт» 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

1. Тема лекционного занятия. 
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Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, эвристическая беседа.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Тема практического занятия: ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

3. Цели занятия: научиться проводить соматометрическое обследование 

4. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 научиться проводить соматометрическое обследование объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

упражнения. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 

Таблица 1 - Соматометрические методы 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         

стоя         

Масса тела, кг         

Окружность грудной 

клетки, см 

Пауза         

Вдох         

Выдох         

Размах         

О
к

р
у

ж
н

о
ст

ь
, 

см
 плеча 

Напряж.         

Расслаб.         

Предплечье         

Талии         

Бёдер         

Бедра         

Голени         

Запястья         

 

1. Научиться измерять окружность плеча. 
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2. Научиться измерять окружность запястья. 

 

 

 
 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо посмотреть следующий видеоролик по ссылке  

(25) Антропометрические замеры с помощью измерительной ленты - YouTube 

 

2. Тема практического занятия.  

 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 

Вопросы к обсуждению: 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 

профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической культуры, методы физической культуры, 

компоненты физической культуры. 

 

Практические задания: 

Необходимо произвести расчеты по следующим показателям телосложения: 

https://www.youtube.com/watch?v=aMCsYWVZYVg&list=PLh3-ExRfMyq3JcM6VKUDe2GPa5NTUxLt3&index=16
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1.  

2.  
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3.  

4. Формула ППФР – Рост стоя (см) – Рост сидя (см)*100/ 

Рост сидя (см) 

5.  
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6.  

7.  

8.  
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9.  
10. Вычислить Простой туловищный (разностный) показатель (показатель пропорцион

альности телосложения): ППТ = рост сидя (см)*2 – рост = 96*2 – 171 = 21 Значение 

индекса выше нормы (12,5) говорит о том, что тело непропорционально. 

 

11.  



37  

12.  

13.  

 

 Требования к выполнению практического задания: 

 

Произвести подсчеты результатов с помощью калькулятора и математических 

расчетов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
Тема 1.1. Теоретико-

методологические 

предпосылки становления 

социологии как науки. 

Развитие 

социологической мысли в 

России. Развитие 

классической социологии 

в Западной Европе. 

Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  

теория: основные школы 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и 

развитие социологии как самостоятельной науки. Возникновение и 

развитие частных общественных наук. Позитивизм как направление 

социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический 

проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении 

людей. Начало специализированной социологической литературы в 

России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая 

мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение 

(М.М. Ковалевский,  Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); 

субъективистское   (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология 

народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); 

марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в 

советский период. Возрождение социологии в России. Развитие 

классической социологии в Западной Европе. История американской 

социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 

90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) 

формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 

Современные социологические теории и школы. Структурный 

функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 

социология. От современной к постсовременной социологической 
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теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). 

Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как 

направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х 

гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая 

теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

Тема 1.2. Объект и 

предмет социологии как 

науки. Место социологии 

в системе научного 

знания. Основные 

категории 

социологической науки. 

Функции и законы 

социологии. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими 

науками. Структура социологической науки как многоуровневый 

комплекс микро и макросоциологических теорий. Взаимосвязь 

теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 

социологии: теоретическая, информационная, критическая, 

прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. 

Основные законы и тенденции общественного развития. 

Социологический закон как выражение существенной, необходимой  

устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее 

выражение целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее 

проявления. Классификация социологических законов. Категории 

социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. 

Специфика социологических категорий, отражающих особенности 

объектов социальной реальности. Интегративный характер категорий 

социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Тема 1.3. Общество как 

система. Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность. 

Социальная структура и 

ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные 

общности и социальные 

группы. Социальная 

стратификация, 

социальная мобильность 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, 

его социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма 

государственной власти как критерий типологизации общества: 

монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Основные функции общества как системы: экономическая, 

политическая, социальная и культурно-духовная. Системный подход к 

анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной 

реальности как результата взаимодействия различных факторов. 

Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, 

политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее 

сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные 

характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 

нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, 

профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. 

Связь мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в 

социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 

Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, 

первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, 

референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и 

методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 

социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и 
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основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные 

элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. 

Основные характеристики коллектива: групповое сознание, 

деятельность, сплоченность, организованность и т.д. Понятие и 

основные признаки социальных общностей. Типология социальных 

общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль 

социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и 

признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в 

социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. 

Дисфункции  социальных институтов 

Тема 1.4. 

Социологическое 

понимание личности 

Ролевая теория личности. 

Социализация личности. 

Социальная установка: 

понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. 

Соотношение природного и социального в становлении и развитии 

личности. Понятие социальной структуры личности. Социологические 

концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая 

концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. 

Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, 

интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и 

субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, 

теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в 

свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль 

личности. Разновидности социальных статусов личности 

(формализованные, неформализованные, предписанные, достигаемые). 

Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. 

Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. 

Агенты социализации и институты социализации. Этапы социализации 

личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. Девиантное 

поведение. 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
Тема 2.1. Виды и функции 

социологического 

исследования. Программа 

социологического 

исследования. Выборка в 

социологическом 

исследовании. Измерение 

в социологическом 

исследовании. Шкалы и 

индексы 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и 

определенная последовательность исследовательских приемов. 

Типология социологических исследований по различным основаниям. 

Программа прикладного социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования.  Программа как документ, 

содержащий концепцию исследовательского проекта, его 

методологические, методические, технические и организационные 

решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. 

Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и 

формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-

методический) раздел программы. Обоснование методов сбора 

эмпирической социологической информации, единиц инструментария и 

сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и 

анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной 

социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других 

затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 
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пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как 

процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 

рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с 

соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие 

шкалы, или алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, 

и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, порядковая 

(ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и 

этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 

индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка 

индекса. Обоснование надежности, обоснованности и точности 

измерения. Характеристика выборочного метода. Применение 

выборочного метода в социологических исследованиях. Основные 

нормативные требования к его использованию. Алгоритм построения 

выборки. Описание объекта исследования и генеральной совокупности. 

Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа 

выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность 

выборочного исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность 

выборки. Случайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс 

отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 

совокупность 

Тема 2.2. Количественные 

методы социологического 

исследования. 

Организационные методы 

социологического 

исследования. 

Эмпирические методы 

социологического 

исследования. 

Статистические методы 

анализа социологической 

информации. Методы 

интерпретации 

социологических данных 

Количественные методы сбора эмпирической информации. 

Количественные методы и специфика их применения в социологии.  

Недостатки и преимущества количественных методов. Типология 

организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. 

Специфика эмпирических “качественных” данных. Этапы 

социологического исследования, на которых применимы те или иные 

количественные методы. 

Тема 2.3. Качественные 

методы социологического 

исследования. Тактики 

качественного 

исследования. Методы 

качественного 

исследования. Принципы 

и организация проведения 

качественных 

исследований. Анализ 

данных в качественных 

исследованиях 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных 

в качественных исследованиях. Качественные методы также называются 

«мягкими». Развитие качественной методологии стало возможным 

благодаря микросоциологии, представленной такими направлениями, 

как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для 

качественных методов. Принципы организации и проведения 

качественных исследований. 

Тема 2.4. Организация 

социологического 

исследования в 

социальной сфере. 

Специфика социальной 

сферы как объекта 

социологического 

анализа. Проблематика 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие 

«социальная сфера»: основные подходы. Функции социальной сферы. 

Социальное пространство. Социальное поле. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования 

социальной сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. 

Формирование программы и инструментария для социологического 
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социологических 

исследований социальной 

сферы. Применение 

мониторинговых методик 

в исследованиях 

Организационно-

технологические 

управленческие аспекты 

прикладного 

социологического 

исследования социальной 

сферы. 

исследования социальной сферы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 
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Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 

сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 
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Рис.1. Ремесло и мануфактура 

 

 
Рис.2. Машинное производство 

 
Рис.3. Индустриализация 
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Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей в 1800 г. 

 

 
Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 
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Схема 1 

Периоды институционализации социологии в России 

 

Первый этап - 1860-1890 гг.  

Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  

Третий этап - первая четверть XX в.  

Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  

Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  

Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 

социологии 

Схема 2 

Уровни социологического знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

 экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 

 политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 

 институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 

 институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 

 институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  

 
 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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Схема 4 

Свойства социальных общностей 

1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать 

в одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать 

цели их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 

2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 

обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 

своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 

нормами. 

3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 

возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных 

социальных взаимодействий партнеров. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Схема 5 

Этапы социализации личности (Э.Эриксон) 

 Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 

которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

 Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 

является фундаментом культурных норм. 

 Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 

 Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 

 Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 

 Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 

 Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – 

продуктивность, забота о младших. 

 Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 
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 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Логико-концептуальная схема анкеты. 

 Логическая структура анкеты. 

 График динамики сложности вопросов.  

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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Рис. 6. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 7. Количественные методы: общие понятия 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 

взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 

во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 

показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 7 
Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 
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 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 

 феноменологическое исследование 

Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 

уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Схема 8 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 

в настоящее время: 

 проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 

 научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 

 оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  
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Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
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Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится  

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
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˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел Теоретическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

4. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по истории социологической теории   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать теоретико-методологические предпосылки 

становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие социологической мысли в России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 

школы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы 
Текст лекции.  
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Предпосылками или предварительными условиями генезиса социологии в России 

является определенная степень общественного развития, которая начинает вызывать 

объективную потребность в ее теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании. 

Такими предпосылками в ранний период становления капитализма и были соответствующего 

уровня духовные, экономические, социальные и  политические  отношения.  

Духовной предтечей возникновения отечественной социологии явилось достаточно 

зрелое состояние социального знания. Собственно рождению социальной мысли как светского 

знания способствовали уже реформы Петра I, благодаря которым появилась сама возможность 

для развития в Российском государстве мирских знаний, науки. В этот период возникла 

стержневая проблема размышлений того и последующего времени - определение дальнейшего 

пути развития России (рис.1). Петр I пытался внедрить европейские социальные формы в 

русскую жизнь, не учитывая  особенности ее уклада, менталитета россиян и их  психического 

склада.  Это стало основой противоречий всего дальнейшего развития России, а также  

социально-философских поисков русских мыслителей.  

 
Рис.1. Пути развития России 

 

 
Вопрос 1:Стержневая проблема размышлений русской интеллигенции 

после реформ Петра I. 

 

 
Процессы, которые происходили в первую очередь в экономической сфере и 

потребовавшие в связи с этим знания об обществе как целостной взаимосвязанной системе, 

стали основной причиной возникновения социологии в России. Социология этого периода 

теоретически выражала в различной форме требования буржуазного изменения, рефор-

мирования существующих в России порядков. Поэтому ее появление в России после реформы 

1861 г. является не случайным, а вполне закономерным, так как в это время начался 

интенсивный переход от феодального общества к капиталистическому, с его процессами 

индустриализации и урбанизации, изменением структуры общества, делающий невозможным и 

устаревшие идеи и идеалы дореформенного времени. 

Стимулирующим фактором для развития социологии в 

России оказалось усложнение социальной структуры русского общества. Произошел бурный 

рост городских сословий, которые до реформы были совсем незаметны на фоне крестьянства и 

дворянства. Развитие капитализма также привело к увеличению и усложнению состава 

городского 

населения, появилась масса новых профессий, возросла мобильность населения, что приводило 

к ломке старых культурных стандартов.  
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Все эти изменения способствовали усилению интереса разных слоев русского общества к 

социальным проблемам. Русские интеллигенты стремились помочь угнетенному народу. 

Ответом на вопрос: «Что считать наиболее важным для блага народа?» стали главные 

теоретические достижения социологической мысли в России. 

В середине XIX века русское общество стояло перед необходимостью коренных 

изменений в политической и экономической сферах. Потребность в этом осталась и после 

реформ 60-х годовXIX в. — отмены крепостного права, реформы земств и судебной реформы, 

так как все проведенные реформы, кроме последней, были непоследовательны, нерешительны и 

компромиссны. Россия по-прежнему оставалась сословным бюрократически-дворянским госу-

дарством. Она не стала, как этого желали многие, ни демократической, ни конституционной 

страной. Поэтому произошло колоссальное оживление общественной жизни. В России в 60—70-

е годы XIX в. впервые в истории на общественно политическую сцену выступило общественное 

мнение. Одни призывали к продолжению реформ, к их радикализации, а другие — к восстанию 

и слому всей системы вообще. С этого времени в России стало открыто звучать требование 

широкой общественности о необходимости прогресса общества. 

 

 
Вопрос 2: Что впервые в истории России в 60—70-е годы XIX в. 

выступило на общественно политическую сцену? 

 

 
Во второй половине XIX в. Россия стремительно переходила на рельсы новой, 

индустриальной цивилизации, что привело к обострению старых и выявлению массы новых 

социальных проблем. С помощью старой социальной философии эти проблемы решить было 

невозможно. Возникла необходимость в появлении нового более точного знания. И вызванная 

реальной обстановкой того времени интеллектуальная потребность в ориентации на научно-

рационалистическое объяснение социальных процессов в их связи с общественным целым, 

желание точного понимания жизни привели к развитию социологии в России в традициях 

позитивизма. Русские социологи-позитивисты нашли признание и известность во всем мире. 

Первым позитивистом в России был В.Н. Майков. Он первым четко заговорил  о  

необходимости создания новой науки в России, опубликовав в 1845 г. статью "Общественные  

науки в России". Содержание статьи показывает, что идеи О.Конта оказали определенное 

влияние на В.Н.Майкова. При изложении своих мыслей он дает конкретную ссылку на 

четвертый том основного труда О.Конта «Курс позитивной философии». 

 

 
Вопрос 3: Кто был первым позитивистом в России? 

 

 
Но цензурные условия, созданные в России после революции в 1848 г. во Франции, стали 

существенной помехой дальнейшему распространению идей О.Конта. Революция  1848 года  в 

Западной Европе очень напугала русское правительство и стала причиной  усиления надзора за 

преподаванием гуманитарных наук, запрета  выписки заграничных изданий без 

предварительного цензурного рассмотрения, отмены командировок русских ученых в Европу, а 

также  изъятия из государственных библиотек сочинений О.Конта.  Поэтому  после событий 

1848 г.,  имя О.Конта и название его учения  на долгий период времени исчезают со страниц 

российской прессы. Только в первые годы царствования Александра II наступили времена 

относительной свободы для печати и распространения западно-европейских идей.  

 Начало специализированной социологической литературе в России положили вышедшие 

в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. социологические работы, написанные П.Л.Лавровыми 

Н.К.Михайловским. С конца 70-х  гг. XIX в. в печати начали появляться достаточно серьезные 
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обзоры российских авторов (как союзников, так и противников) об О.Конте и его творчестве. 

Позитивное учение проникало в российскую среду и через естественнонаучную литературу, так 

как многие ученые-естествоиспытатели были приверженцами позитивистской доктрины.  

 

 
Вопрос 4: Когда начала появляться специализированная 

социологическая литература в России? 

 

 
Распространение в России европейских социологических теорий происходило медленно и 

трудно, сталкиваясь с официальными запретами, но попадало в благоприятную среду 

восприятия и порождало такой интеллектуальный отзвук, который способствовал затем 

быстрому выходу отечественной социологии на уровень мирового развития данной отрасли 

знания. 

Следует отметить, что существуют как общие, характерные и для Запада, и для России 

условия появления социологии, так и специфические, свойственные только  нашей стране, что, 

естественно, привело к особенностям становления и развития российской социологии.  

Социально-политические  условия и теоретические предпосылки, сыгравшие важнейшую 

роль  в возникновении социологии как науки в  России: 

реформы Петра 1; восстание декабристов; реформы 1861 г.; развитие капитализма; 

появление новых социальных классов и слоев; зарождение рабочего движения; сохранение 

пережитков крепостного права; влияние западных идей на российскую научную мысль;  

традиции отечественной общественной  мысли;  развитие естествознания; увеличение и 

расширение масштабов эмпирических исследований социальных проблем русского общества 

того времени (становление и развитие земской статистики, “нравственной статистики” и т.д.).  

 

 
Вопрос 5: Какие социально-политические условия и теоретические 

предпосылки, сыграли важнейшую роль  в возникновении социологии как 

науки в  России? 

 

 
Историческое своеобразие вызревания предпосылок социологии в России обусловило и 

важнейшие особенности ее генезиса. Российская социология представляет собой  часть 

общемировой социологии, но специфическую часть. Российская социологическая мысль XIX - 

начала XX вв. отличалась от западной, своим историческим и культурным своеобразием. Она 

была тесно связана с гуманистическими идеалами российской философии, всего социального 

знания. Это стало основанием появления специфического направления - русской идеи в 

социологии, яркими представителями которой были Н.Я.Данилевский,  К.Н.Леонтьев и ряд 

других исследователей. 

 

 
Вопрос 6: Перечислите ярких представителей русской идеи в 

социологии. 

 

 
Особенность развития социологии в России заключалась и в  том, что на начальном этапе 

ее  становления в основном ей была свойственна односторонняя связь с социологической наукой 

Запада. В 1897 г. Н.И. Кареев сожалел о том, что  русская социологическая литература все еще 

оставалась почти совершенно неизвестной на Западе. В основном только благодаря личному 

общению на Западе узнавали о научной жизни в России.  
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Русские социологи имели возможность ознакомиться с достижениями европейской 

мысли, так как все основные работы известных западных социологов, несмотря на цензуру, 

переводились на русский язык и издавались в России с серьезными научными комментариями. 

На формирование социологической мысли в России большое влияние оказали идеи многих 

западных ученых: французских просветителей - Ш.Монтескьё, М.Вольтера, Д.Дидро, А.Сен-

Симона; ученых-естествоиспытателей -  Ч.Дарвина, Т.Шванна, М. Шлейдена; английских 

экономистов -  А.Смита, Д.Рикардо и западных социологов  - О.Конта, Г.Спенсера, 

Э.Дюркгейма, К.Маркса.  

 
 

Вопрос 7: Идеи каких западных ученых оказали большое влияние на 

формирование социологической мысли в России? 

 

 
Западные ученые оказали большое влияние на становление социологии в России. Можно 

отметить два основных течения, в русле которых в основном и  шло развитие социологии в 

России - это позитивизм (О.Конт) и марксистская социология (К.Маркс). Первое возникает в 

России в 60-е годы, а второе - только в середине последнего десятилетия XIX в. До начала XX в. 

они сосуществовали достаточно мирно, и только после Октябрьской революции между ними 

началась борьба, закончившаяся, по официальным меркам, полной победой марксистской 

социологии в России. Таким образом, можно отметить, что критическое восприятие  идей 

западных мыслителей - одна из отличительных черт российских мыслителей.  

 
 

Вопрос 8: В русле каких двух основных западных течений шло 

развитие социологии в России? 

 

 
Однако несмотря на то, что на развитие социологии в России повлияли различные 

течения западной социологии, она все же выдвинула ряд  собственных оригинальных 

самобытных теорий, которые во многом были обусловлены своеобразием развития российского 

общества. В ряде случаев русские социологи шагнули дальше европейских предшественников, 

некоторые идеи были высказаны нашими социологами раньше западных мыслителей, то есть 

часто они  предугадывали то,  что позднее разрабатывали западные социологи.  

Таким образом, к особенностям возникновения и развития социологии в России 

относятся: тесная связь российской социологической мысли с гуманистическими идеалами 

российской философии; односторонняя, на начальном этапе ее становления,  связь с 

социологической наукой Запада; критическое восприятие идей западных мыслителей; 

выдвижение  ряда  собственных оригинальных самобытных теорий. 

Развитие социологии в России происходило в двух основных формах: публицистической 

и академической (т.е. университетской), причем зарождение российской социологии было 

начато именно в рамках публицистической  формы; становление и развитие академической 

(университетской) социологии на Западе и в России шло по-разному - на Западе социология 

становится университетской наукой значительно раньше, чем в России. Социологические 

общества на Западе начали создаваться гораздо раньше, чем в России; специализированные 

социологические журналы начали появляться на Западе также намного раньше, чем в России. 

Отечественной социологии была свойственна (и продолжает быть свойственной до настоящего 

времени) политическая ангажированность, критическое и оппозиционное отношение к 

существующей власти и попытки оптимального конструирования будущего общества, что не 

могло не вызывать ответных мер со стороны правительства в виде репрессивных цензурных 

преград, закрытий и запретов на преподавание, что и привело в конечном счете  к  делению 
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развития и институционализации социологии в России  на два больших периода, между 

которыми имел место почти тридцатилетний период ее относительного запрета. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4  Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5  Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них повлияли 

в   большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел Теоретическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

4. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 

категориях социологии 
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функции и законы социологии 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
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Текст лекции.  

 

Объектом социологии, как вытекает из самого ее названия, является общество. Однако 

общество изучают и другие науки: история, политология, демография, социальная психология 

и т.д. Специфика социологии проявляется лишь в том случае, если из всего комплекса 

общественных явлений выделяется такой их слой, который непосредственно связан с миром 

человеческих отношений и тех структурных элементов, из которых складывается общество 

как целостная социальная система. Поэтому объектом исследования социологической науки 

является не только общество в целом, его базисные характеристики в локальном и мировом 

масштабе, но и отдельные его части, подсистемы и элементы, а также различные процессы, 

происходящие в обществе. Объект социологии столь же объективен, как объект изучения 

других наук, поскольку общество, так же как физические или биологические явления и 

процессы, существует независимо от воли и сознания людей. 

Своеобразие объекта социологии проявляется в том, что в отличие от процессов и 

явлений физического мира, которые бывают абсолютно объективными, процессы, 

происходящие в обществе, так или иначе связаны с сознанием людей и носят объектно-

субъектный характер, так как в них объект и субъект действия связаны неразрывными узами. 

Более того, если общество в целом не зависит от воли и сознания одного человека, то человек 

в своем сознании, в своем развитии, в своих действиях зависит от общества. Именно этими 

отличительными чертами и определяется специфика объекта социологии. 

В отличие от объекта исследования, находящегося вне сознания человека, его 

изучающего, предмет исследования находится в голове человека, который исследует какой-

либо объект окружающей действительности. Он возникает в качестве предмета исследования 

не вне человеческого сознания, а только в нем, когда исследователь пытается выделить из 

объекта исследования какие-то существенные, важные для него в данный момент и в данном 

отношении стороны, части или особенности. 

Еще О. Конт отмечал, что общество создается на основе взаимодействий индивидов, 

формирующих определенные типы социальных отношений (экономические, политические, 

нравственные), способствующих развитию науки и образования и т.д. На основе 

взаимодействий создаются социальные структуры различного уровня (от семьи до общества) с 

различными целями (от занятий спортом до образования политических партий), 

объединяющие различное число людей (от двух человек до всего мирового сообщества). 

Основой формирования взаимодействий служат наиболее значимые интересы 

субъектов этих взаимодействий. По своему характеру интересы могут быть объективными, 

например разделение труда или объединение людей по национальному признаку, и 

субъективными, например система социальных ценностей, идеалов и др. Результатом 

взаимодействий людей является созданная ими социальная реальность, представленная 

духовной культурой общества, групп, отдельных людей. 

По мнению американского социолога Н. Смелзера о том, что социология – это один из 

способов изучения людей, так как она стремится выяснить, что происходит с людьми, когда 

они взаимодействуют друг с другом. Поскольку основой социальных взаимодействий служат 

интересы и потребности личности, личность является активным субъектом любых социальных 

отношений, структур и организаций. В социальном типе личности заключены, с одной 

стороны, индивидуальная уникальность, проявляющаяся в характере поведения личности при 

взаимодействиях с другими людьми, а с другой, –наиболее распространенные социальные 

черты общества. Наблюдая личность в системе социальных взаимодействий, можно судить об 

обществе в целом. Из этого следует, что личность является единицей наблюдения в 

социологии. 

Таким образом, предметом социологии являются социальные взаимодействия 

личностей и социальных групп, социальная жизнь людей, так как общество изучается именно 

через человека и его социальное поведение, оценки, мнения, интересы и т.д. 
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Поскольку социология имеет дело с многообразием социальных явлений и проблем, 

стремление ученых упорядочить их приводят к тому, что разные научные школы имеют 

различные взгляды на предмет социологии. В мировой социологической науке преобладает 

точка зрения, что социология относится к разряду мультипарадигматических наук, т.е. для нее 

характерно наличие не одной, а нескольких предметных парадигм. К числу явлений, которые 

разные социологи считают ключевыми в определении предмета социологии, относятся 

«социальные отношения», «социальные институты», «социальные организации», «системы 

социального действия», «социальные группы», «групповые взаимодействия», «социальное 

взаимодействие», «социальные структуры общества», «социальное поведение» и др. И хотя в 

понимании предмета социологии нет единообразия, очевидно, что на первое место в этом 

перечне предметных областей выдвигается проблема взаимодействия индивидов. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4. Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 1. Теоретическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

4. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общество как система Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Тема лекционного занятия. 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Текст лекции.  

 

 Механизм существования и развития социальной структуры обусловлен системой 

человеческой деятельности. Чтобы существовать, люди вступают в определенные 

общественные отношения, объединяются в группы, распределяют функции. Таким образом, 

социальная структура – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 

институтов, социальных групп и отношений между ними. 

Социальная структура – это совокупность социальных групп, классов и слоев. 

Социальная структура – это совокупность социальных институтов и организаций. Социальная 

структура – это совокупность функционально взаимосвязанных социальных статусов и ролей. 

Социальная структура – это внутреннее устройство общества.  

Социальная структура предполагает: 

1) устойчивые связи между любыми элементами общества, устойчивые 

взаимозависимости;  

2) регулярность, устойчивость, повторяемость этих взаимодействий;  

3) наличие уровней, “этажей”, согласно значимости элементов, входящих в структуру;  

4) регулирующий, инициирующий, динамичный контроль за поведением элементов. 

 

Вопрос 1: Как вы понимаете термин «структура»? Как он переводится на 

русский язык? 

 

Мера развитости социальной структуры – это степень ее разнообразия, то есть 

разнообразие видов и форм деятельности, способов связей между людьми, социальными 

группами и институтами.  

Причина возникновения социальной структуры? Социальная структура возникает по 

поводу общественного разделения труда. Социальная стратификация возникает по поводу 

общественного распределения результатов труда (социальных благ). Социальная структура 

изменяется вследствие изменения социальных отношений, так как социальная структура 

обусловлена способом производства. 

Основные тенденции, наблюдающиеся в изменении социальной структуры общества: 

 1) социальная поляризация, то есть расслоение на богатых и бедных, углубление 

социальной и имущественной дифференциации; 

 2) размывание интеллигенции, которое проявляется либо в массовом уходе индивидов 

из сферы умственного труда, либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка 

мозгов»); 

 3) стирание границ между специалистами с высшим образованием и 

высококвалифицированными рабочими. 

 

Задание 1:  

В качестве задания на самостоятельную работу приведите примеры 

статистических или рейтинговых показателей, подтверждающих расслоение 

российского общества на богатых и бедных. 

 

Выделяют два уровня социальной структуры – это макроструктура и микроструктура. 

Макроструктура – это связи и отношения между элементами и подсистемами общества, 

экономики, политики, культуры, рассматриваемые на самом общем уровне. Макроструктура 

показывает характерный для определенного общества состав классов, слоев, этнических групп 
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и социальных категорий, а также совокупность устойчивых отношений между ними и 

особенности их внутренней структурной организации.  

Микроструктура – это структура, элементами которой являются индивиды и их 

поведение: межличностные связи, структура ролей и др. Микроструктура показывает 

устойчивые связи в малых группах (первичный трудовой коллектив, студенческая группа, 

школьный класс и т.д. Изучение микроструктуры очень важно, так как она оказывает 

существенное влияние на многие процессы общественной жизни (социализацию, 

формирование общественного мнения и др.). 

 Выделяют четыре типа социальной структуры: социально-демографическая, 

социально-классовая, социально-профессиональная, социально-территориальная. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – это результат наложения 

демографических структур (половой, возрастной, семейной) на социальную. Например, в эту 

структуру входят группы молодежи (рабочие, служащие, колхозники и т.д.), группы 

предпенсионного возраста, группы пенсионного возраста, группы среднего возраста и т.д. 

Понятно, что эти группы представлены мужчинами и женщинами. 

 

Вопрос 2: Различия по полу и возрасту носят только биологический характер 

или еще и социальный? Приведите примеры. 

 

Социально-демографическая структура – это группы со своими специфическими 

потребностями и интересами, и перспективами развития. Понятно, что потребности и 

перспективы развития у группы молодежи и группы предпенсионного возраста различны. 

 

СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА – это срез структуры классового общества, 

который отражает социальное неравенство между общественными классами, между 

работниками физического и умственного труда, между городом и деревней, между 

социальными слоями внутри классов. В основе деления общества на классы лежит разделение 

труда. 

Два вида разделения труда, которые предшествовали образованию классов: 

- исполнительский труд (преимущественно, физический); - организаторский труд. 

Категория «класс» имеет два значения: 

- Экономическое значение: Класс – это большие группы людей, которые различаются по их 

месту в системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по 

их роли в общественной организации труда, по способам получения доли общественного 

богатства. 

- Социальное значение: Класс – это группы людей, имеющие различия в образе жизни, 

культуре, интересах, идеологии, социальной психологии и т.д. 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это социальная форма 

профессионального разделения труда, рассматриваемого со стороны его материально-

вещественного содержания. 

Что такое профессия? Профессия – это род трудовой деятельности или занятий 

человека, требующие определенной подготовки. Профессия – это источник существования. 

Структурные характеристики профессии: 

 - характеристика работника (специфические навыки человека); 

 - характеристика рабочего места (набор трудовых функций); 

 - характеристика процесса труда (специфика протекания трудовой деятельности и 

последовательность трудовых операций). 

Существует прямая связь профессий с социально-экономическими различиями в 

обществе. Даже один и тот же характер профессий может иметь различное вознаграждение 

труда работников. 

 

 



47  

Задание 2:  

В качестве задания на самостоятельную работу проанализируйте популярность 

профессий современного российского общества и аргументируйте причины их 

популярности. 

 

В контексте социально-профессиональной структуры существуют два термина: 

профессиональное разделение людей и профессиональное разделение труда. 

Профессиональное разделение людей – это общественная форма выражения профессий, 

профессиональное разделение труда – это материальная форма выражения профессий. 

С исторической точки зрения профессиональное разделение людей – это следствие 

разделения умственного и физического труда. 

Чем между собой отличаются профессии? Содержанием труда (экономические, 

юридические, промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, медицинские, 

социальные, культурные и т.д.), направленностью труда (научные, общественные); 

значимостью труда (престижные, непрестижные) и т.д. 

 

Вопрос 3: Какие профессии с точки зрения содержания труда относятся к 

социальным? 

 

СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это структура, единицами 

которой выступают территориальные общности разного типа (городские, сельские, население 

агломераций). Агломерация (от лат. присоединять) – это совокупность взаимодействующих 

городских и сельских поселений, возникшая на базе единого территориально-

производственного комплекса и обладающая общностью градообразующей основы и образа 

жизни.  

Два вида агломераций: 1) моноцентрические – образуются вокруг одного крупного 

города (например, московская агломерация); 2) полицентрические – образуются вокруг 

нескольких городов. Особенность агломерации – это концентрация промышленных, 

общественных, культурных и других учреждений, объединенных в единое целое интенсивные 

связями.  

Особенности территориальных общностей: обладают разным историческим прошлым, 

существуют в различных природных условиях. Поэтому они различаются: 

- показателями функционирования производств и предприятий; 

- отраслями народного хозяйства; 

- условиями труда; 

- развитием социально-культурной и бытовой инфраструктурами; 

- обеспеченностью населения жильем, больницами, клубами, театрами и т.д.; 

- социальным составом населения; 

- уровнем образования и культуры населения. 

Закономерность социально-территориальной структуры: более развитый тип поселения 

(региона) предъявляет большие требования к социальному развитию индивида. 

 

Задание 3:  

В качестве задания на самостоятельную работу систематизируйте 

статистические данные и данные вторичных социологических исследований по 

показателю развития социально-культурной и бытовой инфраструктуры города (по 

выбору студента). 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 
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1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 1. Теоретическая социология. 

2. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Текст лекции.  

Личность изучается в целом комплексе социальных и гуманитарных наук – это понятие 

сложное и междисциплинарное. Каждая из социальных и гуманитарных дисциплин выделяет 

собственное предметное поле изучения личности. В качестве предмета социологического 

изучения личности можно выделить следующие составляющие: 

1. Личность как объект социального воздействия: становление личности, 

социализация личности, ролевые ожидания. 

2. Личность как субъект социального действия, социальных отношений: социальные 

установки личности, социальная идентичность личности. 

Различные социологические теории подчеркивают различные аспекты соотношения 

личности и общества, а также личности и различных социальных общностей. В 

качестве основных концептов соотношения личности и общества можно выделить 

следующие: 
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Личность как субъект социального действия. (Понимающая социология, М.Вебер)  

Основой социального действия М. Вебер считает рациональность и выделяет два типа 

рационального действия – ценностно-рациональный и целерациональный. 

Ценностнорациональный тип социального действия основывается на утверждении личностью 

определенных ценностей (моральных, религиозных). Целерациональный тип социального 

действия представляет собой достижение цели посредством использования рационально 

осмысленных средств достижения. Кроме рациональных типов социального действия М.Вебер 

выделяет два нерациональных -  аффективный тип, основанный на эмоциях и традиционный, 

основанный на подражании. Личность с точки зрения понимающей социологии определяется 

как идеальный тип социального действия. Так, в отношении политической власти М.Вебер 

выделяет типы политического лидерства, соответствующие типам социального действия: 

официально-легальный (целерациональный тип), традиционный и харизматический 

(аффективный тип). 

Личность как носитель смыслов жизненного мира (Феноменологическая 

социология, А.Шюц) 
С точки зрения феноменологии, личность – это прежде всего носитель смыслов 

собственного жизненного мира. Жизненный мир личности можно определить как сферу 

сосуществования с другими людьми в общих культурных и символических смыслах. 

Жизненный мир можно структурировать по уровням и степени проявления объективного и 

субъективного начал – субъективный, интерсубъективный и объективный уровни. 

Интерсубъективный уровень представляет собой переход от личного, субъективного уровня к 

объективному, социокультурному и находит свое выражение в коммуникации. 

Интерсубъективный мир – это  привычный социальный мир, который создается в результате 

взаимодействия между людьми, принадлежащими к одной  социальной группе – «домашней 

группе». 

 

Личность как субъект социального конфликта (марксизм) 
Понимание личности в марксизме имеет для российского общества особенное 

значение, поскольку довольно значительный период российской истории связан с попыткой 

практического применения марксизма и целым рядом соответствующих социальных практик. 

Принципиальной теоретической характеристикой понимания личности в марксизме является 

детерминированность личности общественными и, в первую очередь, производственными 

отношениями. Личность в таком теоретическом контексте становится прежде всего носителем 

качеств, которые формирует в ней принадлежность к определенному классу – социальной 

общности, определяемой отношением к средствам производства. Таким образом, можно 

говорить о личности крестьянина, феодала, капиталиста, пролетария. Поскольку в марксизме 

отношения между классами понимаются как социальный конфликт, личность как 

представитель класса является субъектом классовой борьбы. 

 

Личность как субъект социального взаимодействия. (Символический 

интеракционизм Дж.Г.Мид) 
Если Веберовская понимающая социология рассматривает способ связи личности и 

общества как социальное действие, то теория символического интеракционизма продвигается 

вглубь действующего субъекта. В символическом интеракционизме личность (самость) 

понимается как сложная структура, состоящая из двух взаимодействующих подсистем – 

внутренней психической сущности и интернализированных социальных норм. Первая 

подсистема обладает определенной устойчивостью, вторая способна меняться в зависимости 

от внешних воздействий. Таким образом, взаимодействие происходит на двух уровнях – 

внутреннем и внешнем. Для обозначения внешнего взаимодействия Дж. Г. Мид вводит 

понятие обобщенного другого – второй стороны взаимодействия, которая представлена 

системой транслируемых символов, через которые передаются нормы, и прежде всего 

определенным языком. Именно благодаря принятию индивидами установки или установок 
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обобщенного другого становится возможным существование универсума дискурса как той 

системы общепринятых или социальных смыслов, которую в качестве своего контекста 

предполагает мышление. Присвоенную систему социальных символов можно назвать 

социальной идентичностью личности. Так, например, посредством взаимодействия с 

обобщенным другим как данным с рождения этносом, усвоением определенного языка с 

заложенными именно в нем смыслами, формируется этническая идентичность. Можно 

сказать, что индивид становится личностью по мере приобретения способности быть 

участником ряда окружающих его дискурсов – национального, политического, религиозного и 

т.д.  

В символическом интеракционизме большое внимание уделяется формированию 

личности.  Дж. Герберт Мид выделяет две основные ступени развития личности в процессе 

взаимодействия с обобщенным другим – игру и соревнование. Если на стадии игры ребенок 

имеет дело с воплощенными отдельными символами – игрушками и усваивает отдельные 

нормы (например, кукла для девочки символизирует понимание красоты), то в стадии 

соревнования происходит организация отдельных норм в единую систему. Именно в 

соревновании индивид становится взаимодействующим субъектом, личностью, не просто 

усваивающей, но и собственным, уникальным способом реагирующей на другого. 

Таким образом, символический интеракционизм придает значение не только внешним, 

но и внутренним процессам взаимодействия и предлагает зеркальную Я-концепцию. Ч. Кули 

выделяет три основных элемента Я-концепции: образ нашего облика в представлении другого 

человека, образ его суждения о нашем облике и какое-то самоощущение, например гордость 

или унижение. 

 

Ролевая теория личности 
 

Важное место в социологическом объяснении личности занимает ролевая теория 

личности. Основные положения этой теории были сформулированы американскими 

социологами Дж. Мидом и Р. Минтоном, разрабатывались Р. Мертоном и Т. Парсонсом. 

С точки зрения ролевой теории личности социальное поведение описывается 

следующими основными понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». 

Социальный статус и социальная роль соотносятся как статическая и динамическая 

социальные характеристики личности. Статус – положение в социальной структуре, роль – 

поведение. Статус объективен по отношению к личности, роль имеет признаки 

субъективности, статус занимают, роль выполняют, играют. В норме статус и роль совпадают, 

так, например, женщина, родившая ребенка, получает статус матери и выполняет роль матери. 

Девиантное поведение связано с расхождением статуса и роли – так, например, женщина 

может иметь статус матери, но не заботиться о своем ребенке, оставив попечение о нем 

бабушкам. Может быть и обратная ситуация, в данном примере связанная с положительным 

девиантным поведением – женщина, не имея статуса матери, например, вторая жена отца 

ребенка фактически выполняет роль матери. Таким образом, ролевое поведение оценивается 

именно как соответствующее или не соответствующее определенному социальному статусу. 

Социальную роль можно рассматривать в двух аспектах: ролевого ожидание (экспектация) и 

ролевое исполнение (игра). 

 Поскольку социальная роль имеет субъективную составляющую, постольку она более 

сложна по своей структуре и именно выполнением социальных ролей можно 

охарактеризовать личность с социологической точки зрения. Структура социальной роли 

предложена американским социологом Т. Парсонсом: 

1) эмоциональность - одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие - 

раскованности; 

2) способ получения - одни предписываются, другие достигаются;  

3) масштаб - одни роли предполагают узкий спектр взаимодействия, другие – широкий; 
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4) мотивация – каждая роль предполагает определенное внешнее и внутреннее 

стимулирование, соответствующее потребностям, удовлетворяемым в процессе исполнения 

роли;  

5) степень формализации – выполнение одних ролей нормативно прописано (например, 

должностными инструкциями), других – более свободно.  

Российский социолог П.И.Смирнов выделяет в структуре социальной роли следующие 

компоненты: ценности, мастерство, полномочия. Ценности представляют собой наиболее 

значимый и устойчивый компонент социальной роли: роль существует пока существует 

ценность. Мастерство - самый неустойчивый и быстро изменяющийся компонент социальной 

роли. 

Знания умения и навыки могут быть различны у исполнителей одной социальной роли 

и совпадать у исполнителей разных ролей. Полномочия представляют собой определенный 

набор прав и обязанностей, который связан с социальным контролем, с возможностью 

применения позитивных и негативных социальных санкций. Полномочия социальной роли 

свидетельствуют о возможности принимать решения. При недостатке какого-то из 

компонентов социальной роли возникают искажения в исполнении социальной роли. При 

неусвоении ценностей социальной роли проявляются типы: «делец», «наемник», 

«временщик», то есть типы, в которых представлено только внешнее исполнение роли. При 

недостаточном овладении мастерством исполнители ролей превращаются в плагиаторов, 

эксплуататоров, шарлатанов. Если исполнитель социальной роли превышает свои 

полномочия, то он превращается в узурпатора, если недостаточно полномочий, то исполнение 

социальной роли трансформируется в человекоугодие, низкопоклонство.  

Поскольку одна личность как носитель социальных набора ролей может сталкиваться с 

различными и, вероятно, противоположными ожиданиями относительно своего поведения, 

постольку может формироваться ролевой конфликт. Классическим примером ролевого 

конфликта является совмещение социальных ролей матери и профессионала. Роль матери 

очень масштабна и требует постоянного приоритетного внимания к ребенку, при этом роль 

профессионала может требовать обязательного присутствия на рабочем месте. Для помощи в 

таком типичном ролевом конфликте общество создает особые механизмы – различные права и 

льготы для работающих матерей. 

С точки зрения ролевой теории личности всю деятельность в обществе, осуществление 

функций всех социальных институтов можно представить как результат исполнения всех 

социальных ролей всеми личностями данного общества. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 
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3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
Текст лекции 

Виды и функции социологического исследования 

Социологическое исследование. 

В самом общем виде социологическое исследование можно определить как систему 

логически последовательных методологических, методических и организационно-технических 

процедур, связанных единой целью: получить достоверные данные об изучаемом социальном 

явлении или процессе. 

Социологическое исследование включает в себя четыре организационно автономных и 

вместе с тем содержательно взаимосвязанных этапа: 

• методологическую и методическую подготовку исследования; 

• сбор первичной социологической информации; 

• компьютерную обработку собранной информации; 

• математический и содержательный анализ обработанной информации, подготовку отчета, 

формулирование выводов и рекомендаций. 

 

Виды социологического исследования. 

Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленной в 

нем цели, выдвинутых задач.  



53  

1. В зависимости от глубины анализа предмета, сложности решаемых задач различают 

три основных вида социологического исследования: разведывательное, описательное и 

аналитическое. 

Разведывательное исследование - наиболее простой вид конкретно-социологического 

анализа. Оно решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи, охватывает, как 

правило, небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и 

сжатом по объему методическом инструментарии. 

Этот вид исследования может использоваться либо как предварительный этап глубоких и 

масштабных исследований, либо для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения. Та-

кая потребность возникает особенно часто тогда, когда предмет социологического 

исследования относится к разряду мало или вообще не изученных. В частности, 

разведывательное исследование успешно применяется для получения дополнительной 

информации о предмете и объекте, для уточнения и корректировки гипотез и задач, 

методического инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, широко-

масштабном описательном или аналитическом исследованиях, а также для выявления 

трудностей, которые могут встретиться в ходе их проведения. 

Выполняя перечисленные вспомогательные задачи, разведывательное исследование 

служит поставщиком оперативной социологической информации. В этом случае можно 

говорить о такой его разновидности, как экспресс-опрос, цель которого состоит в выявлении 

отношения людей к актуальным событиям и фактам (зондаж общественного мнения), а также 

эффективности различных мероприятий. Например, с помощью экспресс-опросов 

определяется удовлетворенность аудитории качеством прослушанной лекции, содержанием и 

формой занятия. Нередко к ним прибегают для оценки хода и результатов общественно-

политических кампаний, в частности, избирательных. 

Обычно в разведывательном исследовании используется один из наиболее доступных 

методов сбора первичной социологической информации (к примеру, интервью или анкетный 

опрос), позволяющий провести его в короткие сроки. Вместе с тем, если речь идет об 

уточнении предмета или объекта широкомасштабного исследования, уместно прибегнуть к 

целенаправленному анализу литературы, а также к опросу специалистов (экспертов), 

компетентных в изучаемой области, либо хорошо знающих особенности объекта. С этой же 

целью может быть проведено интенсивное групповое интервью методом «фокус-групп». 

Описательное исследование - более сложный вид социологического анализа. По своим 

целям и задачам оно предполагает получение эмпирических сведений, дающих относительно 

целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах. Такое 

исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной программе, с ис-

пользованием методически апробированного инструментария. Его надежная 

методологическая оснащенность делает возможным группировку и классификацию элементов 

исследуемого объекта по тем параметрам, которые выделены в качестве существенных в связи 

с изучаемой проблемой. 

Описательное исследование обычно применяется тогда, когда объектом анализа служит 

относительно большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками. 

Это может быть коллектив крупного предприятия, в котором трудятся люди разных 

профессий и возрастных групп, имеющие различные стаж работы, уровень образования, 

семейное положение и т. д., население города, района, области, региона, страны. В таких 

ситуациях выделение в структуре объекта относительно однородных групп позволяет 

осуществить поочередную оценку, сопоставление и сравнение интересующих характеристик, 

выявить наличие или отсутствие связей между ними. 

Аналитическое исследование - самый сложный вид социологического анализа, ставящего 

своей целью не только описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение 

причин, которые лежат в его основе и обуславливают распространенность, устойчивость или 

изменчивость и другие свойственные ему черты. В силу такого предназначения аналитическое 

исследование имеет особенно большую практическую ценность. 
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Если в ходе описательного исследования устанавливается, есть ли связь между теми или 

иными параметрами изучаемого социального явления, то в ходе аналитического выясняется, 

носит ли обнаруженная связь причинный характер. В первом случае может интересовать, 

например, наличие связи между удовлетворенностью работников содержанием выполняемого 

труда и его производительностью, а во втором - является ли удовлетворенность содержанием 

труда единственной, непосредственной или косвенной причиной, определяющей уровень его 

производительности. 

Поскольку реальность нашей жизни такова, что выделить и изучать в «чистом виде» 

какой-либо один влияющий на нее фактор практически невозможно, почти в каждом 

аналитическом исследовании рассматривается совокупность факторов, из которой 

впоследствии вычленяются основные и неосновные, временные и устойчивые, явные и 

скрытые (латентные), управляемые и неуправляемые факторы. 

Подготовка аналитического исследования, в том числе тщательная разработка 

программы и инструментария, занимает много времени. Необходимые предварительные 

сведения об отдельных сторонах изучаемого объекта и предмета, которые позволяют выбрать 

оптимальные пути их дальнейшего углубленного анализа, нередко собирают при помощи 

разведывательного или описательного исследования. 

По методам сбора социологической информации аналитическое исследование носит 

комплексный характер. В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы оп-

роса, анализа документов, наблюдения. Тем самым аналитическое исследование существенно 

отличается не только содержанием подготовительного этапа и этапа сбора первичной 

информации, но и подходами к обобщению и объяснению результатов. 

Самостоятельной разновидностью аналитического исследования является социальный 

эксперимент. Его проведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем 

изменения (в той или иной степени) обычных условий функционирования интересующего 

исследователя объекта. В ходе эксперимента особое внимание уделяется изучению «поведе-

ния» тех включенных в экспериментальную ситуацию факторов, которые придают данному 

объекту новые свойства. 

Осуществление социального эксперимента требует специальных знаний и методических 

навыков. Решение о проведении эксперимента должно быть взвешенным и обоснованным. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
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методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Количественные методы социологического 

исследования 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Организационные методы социологического 

исследования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Статистические методы анализа социологической 

информации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Текст лекции 

 

Количественные методы могут быть охарактеризованы как "формализованные" и 

"массовые". Под формализацией в данном случае понимается направленность методики на 

фиксацию строго определенного набора анализируемых признаков объекта и количественное 

их измерение. Характерная особенность формализованных методических инструментов 

состоит в том, что в них исследуемые переменные заданы исследователем заранее. 

Количественными они в исследовании называются по причине нацеленности 

преимущественно на получение количественной информации о большом количестве объектов 

исследования (потребителей, избирателей, мигрантов и т.п.). Главной задачей исследований с 

использованием количественных методов является получение численной оценки состояния 

объекта изучения или реакции респондентов на некое событие. Такие методы применяются, 

когда необходимы точные, статистически надежные численные данные. 

Основным преимуществом количественных методов исследования является четкая 

структура изложения, можно опросить определенное количество людей (выборка) от 

населения России (генеральная совокупность) и получится, что на руках у исследователя 

мнение всей страны по этому вопросу (репрезентативность выборки). Т.е. чтобы узнать 

мнение всех россиян, не обязательно опрашивать каждого, надо опросить определенный 

процент каждой из групп населения. Но получатся цифры, развернутого представления о 

предмете не будет. 

Количественные исследования нацелены на получение цифровой информации о 

большом числе объектов исследования: покупателей, потребителей, предприятий. Главной 

задачей количественных исследований, в отличие от качественных исследований, является 

получение численной оценки изучаемой темы. Такие исследования применяются, когда 

необходимы точные, статистически надежные количественные данные.  
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В основе количественных методов исследования всегда лежат строгие статистические 

модели, используются большие выборки. Это позволяет не просто получить мнения и 

предположения, а выяснить точные количественные значения изучаемых показателей. То есть 

результаты количественных исследований статистически достоверны, их можно 

экстраполировать на всю изучаемую генеральную совокупность. Исследования с 

использованием количественных методов исследований – это основной инструмент получения 

необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда 

необходимые гипотезы уже сформированы при помощи качественных методов. Там, где 

нужно проверить уже сформулированную гипотезу или оценить различные варианты 

практических действий, количественные методы могут предоставить соответствующий 

инструмент. Главные характеристики количественных методов – «формализм» и 

«массовость». Исследуемые переменные заданы разработчиком заранее и отступление от них 

в процессе сбора уже невозможно, а массовый сбор однотипных данных предшествует их 

количественной, цифровой обработке. 

Основные характеристики количественной стратегии социологического исследования 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 

взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 

во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 

показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 

 

К достоинствам измерительных количественных методов относится достаточно 

объективный характер процедуры исследования и возможность перепроверки полученных 

результатов благодаря выполнению требований репрезентативности, надежности и 

валидности. С помощью количественных методов возможно изучение большое количество 

испытуемых и обобщение полученных данных достаточно быстро и легко. Выявление 

устойчивых и объективных характеристик объекта исследования позволяет сравнить 
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полученные индивидуальные результаты исследований с обобщенными данными 

исследований больших выборок. Кроме того, именно результаты применения количественных 

методов дают возможность построения математической модели исследуемого объекта.  

Однако ряд недостатков, присущих количественным методам, способны достаточно 

сильно исказить информацию, получаемую в результате проведенного исследования. 

Количественные методы подвергаются критике, прежде всего, с позиций методологии, 

поскольку их способность должным образом объяснить и понять глубинный смысл 

происходящих явлений и процессов оказывается явно недостаточной. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 

исследований 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 
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Текст лекции 

Тактики качественного исследования 

Для исследования социальной реальности в рамках проблематики социологии 

социальной работы применяются различные группы методов, в том числе и качественные. 

Они нацелены не столько на фиксацию количественных параметров изучаемых явлений 

микросоциальной жизни, сколько на познание того качества явления, которое делает его 

социально значимым, несмотря на его особенность. 

Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология (А. Шюц) и этнометодология (Г. Гарфинкель).  

Микросоциологическая направленность в социологии является методологической 

базой качественного подхода к социологическому исследованию.  

Качественная стратегия служит для изучения социальных проблем с точки зрения 

индивидуального, частного. Объектом исследования являются отдельные индивиды или 

сообщество индивидов с их специфическими социальными характеристиками. Предметом 

изучения могут быть социальные роли и их реализация в практике повседневной жизни.  

Качественные методы используются для получения данных о личном опыте и причинах 

социального поведения. 

Качественная методология формировалась в XX веке и включает в себя разнообразные 

исследовательские стратегии и методы (в настоящее время более 40 видов). 

Качественный подход имеет следующие особенности: 

1. Он используется для изучения небольших по численности объектов (малых групп 

или индивидов); 

2. Исследовательская цель- выявить и интерпретировать субъективные смыслы, 

значения; 

3. Изучение концентрируется на уровне микроанализа отдельных случаев, состояний 

социального взаимодействия; 

4. Индуктивная логика анализа: от фактов жизни к их классификации и 

концептуализации; 

5. Для сбора данных используются нестандартизированные разновидности методов 

сбора информации (включенное наблюдение, свободное или фокусированное интервью, 

качественный анализ документов). 

Решение о проведении качественного исследования принимают в следующих случаях.  

 Проблема не сформулирована четко; 

 Необходимо детальное (глубокое) описание проблемы; 

 Важно описание индивидов в естественной обстановке, в полевых условиях; 

 Для раскрытия проблемы нужна позиция активного исследователя (личное проведение 

процедур исследования руководителем проекта; когда важно раскрыть ситуацию с 

позиции участников, а не с точки зрения «внешнего эксперта»). 

 Если требуется текстовое изложение состояния проблемы с привлечением свидетельств 

участников событий; 

Таким образом, качественное исследование используется в том случае, если его цель 

предусматривает определенное понимание исследуемого феномена, не требующее 

количественной интерпретации, или в случае, когда исследуемые феномены не поддаются 

точному измерению. 
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Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы   Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 

 феноменологическое исследование 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 
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1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

4. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Организация социологического исследования в 

социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 

социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Проблематика социологических исследований 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Текст лекции 

Специфика  социальной  сферы как объекта социологического анализа. 

Содержание понятия "социальная сфера". Можно выделить несколько подходов к 

определению социальной сферы. 

Первый подход (М.В. Лапшина). 

 Социальная сфера – это совокупность больших социальных групп: классов, наций, 

народов. М.В. Лапшина: социальная сфера включает в себя "все общественные группы, из 

которых состоит данное конкретное общество, и все взаимоотношения между ними, все 

процессы изменения и развития общественных групп. В основном понятие социальной сферы 

в такой трактовке совпадает с понятием социальной структуры общества, в состав которой 
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входят те или иные классы, социальные прослойки, профессиональные группы, народности и 

нации". 

Второй подход – экономический (М.С. Касымова). 

М.С. Касымова: "Социальная сфера - это совокупность отраслей народного хозяйства, в 

той или иной мере задействованных в процессе удовлетворения социальных потребностей 

граждан, работники которых получают соответствующие доходы из средств, выделяемых 

обществом на эти потребности". В данном случае социальная сфера предстает только как 

социальная инфраструктура, вне деятельности в ней каких-либо социальных субъектов, их 

связей и отношений. 

Третий подход (Г.М. Кац). 

Социальная сфера является частью других сфер жизнедеятельности общества и не 

представляет собой самостоятельную подсистему общества. Г.М. Кац: социальной сферой 

жизни следует называть круг явлений и процессов, определяемых формированием, 

деятельностью, взаимодействием, распадом групп людей в различных видах 

жизнедеятельности - экономике, политике, семье, нравственности, культуре. 

Четвертый подход (В.Н. Иванов). 

Социальная сфера - это специфическая область общественных отношений, 

охватывающая систему социально-классовых, национальных отношений, связи общества и 

личности. В нее также включена совокупность социальных условий и факторов 

жизнедеятельности общественных групп и личности, их развития и совершенствования. 

Пятый подход (Г.И. Осадчая, С.А. Шавель). 

Социальная сфера связана, прежде всего, с социальным воспроизводством населения 

как дифференцированной совокупностью взаимодействующих социальных субъектов. .А. 

Шавель: "Социальная сфера - пространство воспроизводства повседневной жизни, развития и 

самоосуществления человека как личности". В.Н. Ковалев: "Социальная сфера - исторически 

сложившаяся, относительно устойчивая система связей и отношений между 

взаимодействующими субъектами и всеми другими элементами, составляющими общество 

как целостность". Помимо субъектов в социальную сферу включена также широкая 

"совокупность социальных условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность 

общественных групп и индивидов, их воспроизводство, развитие, совершенствование". 

Г.И. Осадчая: «Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно 

изменяющуюся подсистему общества, порожденную объективной потребностью общества в 

непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область 

человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, пространство реализации 

социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика 

государства, реализуются социальные и гражданские права человека. 

Социальная сфера представляет собой самобытное, сложноорганизованное, 

упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем 

многофункциональное в силу сложности и многозначности процесса воспроизводства 

дифференцированных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 

многообразием интересов. Процессы функционирования и развития социальной сферы 

обусловлены объективными закономерностями и основываются на определенных принципах 

социального управления». 

Функции социальной сферы. 

Главной функцией социальной сферы является функция социального 

воспроизводства различных слоев и групп населения в их целостности как субъектов 

исторического процесса, а также их всестороннего жизнеобеспечения. Функция социального 

воспроизводства заключается в осознанной, целенаправленной деятельности членов общности 

по поддержанию своей целостности и устойчивости, обеспечению наиболее благоприятных 

условий для своего существования и развития, для развития отношений с другими 

общностями. 

Социоадаптивная функция способствует достижению согласованности действия 
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людей в обществе, стимулирует деятельность индивидов и социальных групп, направленную 

на наиболее эффективную реализацию потенциала каждого, и отражается показателями, 

характеризующими стимулы к эффективной социальной деятельности человека и 

общественных образований. 

Социопродуктивная функция дает возможность удовлетворить все потребности 

людей, необходимые для воспроизводства социального организма в его целостности, качества 

на всех структурных уровнях общества и описывается системой объективных и субъективных, 

а также нормативных и реальных показателей, характеризующих обеспеченность населения 

продуктами потребления и услугами. 

Социокультурная функция регулирует процессы приобщения человека и различных 

социальных групп к духовной стороне воспроизводственного процесса, к освоению 

социально-нравственного потенциала общества, обеспечивает согласование ценностных 

ориентации и интересов различных субъектов, социальную активность людей и может 

характеризоваться показателями успешности социализации индивида, востребованности 

конкретных социальных структур, степенью согласованности интересов различных групп 

населения и эффективности социальной политики, мерой включенности их в общественные 

преобразования. 

Социодинамическая функция связана с повышением качества жизни населения, 

обеспечением созидательного, динамического характера практики на основе 

совершенствования самих субъектов жизнедеятельности, расширения потенциала социальной 

сферы и характеризуется системой показателей социальной мобильности в обществе. 

Социозащитная функция обеспечивает социальные гарантии и права, социальную 

помощь и поддержку нетрудоспособным и депривированным слоям общества и выражается в 

системе показателей, характеризующих степень социальной защищенности населения 

(уровень прожиточного минимума, численность населения, находящегося за чертой бедности, 

количество и качество бесплатных услуг, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных 

потребностей субъектов социальной сферы). 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

3. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по истории социологической теории   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать теоретико-методологические предпосылки 

становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие социологической мысли в России.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 

школы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
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5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в  большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 

категориях социологии 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функции и законы социологии 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4. Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 
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3. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общество как система Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 

студентов 
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5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие 

социологические концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий 

личности (ролевой, поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации 

личности? Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой 

социальные санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» 

отличается от «делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного 

поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 
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17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
7. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

8. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

9. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

10. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

11. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

12. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 
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(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
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разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Количественные методы социологического 

исследования 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Организационные методы социологического Опрос, оценка знаний 

студентов 
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исследования. 
3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Статистические методы анализа социологической 

информации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 

исследований 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Организация социологического исследования в 

социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 

социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Проблематика социологических исследований 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 
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2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4.Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 
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Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом 

и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно 

к разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

 

   Требования к контрольной работе: 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 
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инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 

следующие функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить 

из следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы 

является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

 
Рис.1. Ремесло и мануфактура 

 

 
Рис.2. Машинное производство 



79  

 
Рис.3. Индустриализация 

 

 

 

 
 

Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей  в 1800 г. 

 

3% 
населения 

земли 
(27,2 млн.) 

97% 
населения 

земли 
(906,6 
млн.) 

Город 

Деревня 
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Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 

 

Схема 1 

Периоды институционализации социологии в России 

 

Первый этап - 1860-1890 гг.  

Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  

Третий этап - первая четверть XX в.  

Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  

Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  

Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 

социологии 

Схема 2 

Уровни социологического знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

 экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 

 политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 

 институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 

 институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 

 институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  

 
Схема 4 

Свойства социальных общностей 

1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать 

в одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать 

цели их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 

2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 

обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 

своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 

нормами. 

3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 

возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных 

социальных взаимодействий партнеров. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Схема 5 

Этапы социализации личности (Э. Эриксон) 

 Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 

которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

 Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 

является фундаментом культурных норм. 

 Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 

 Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 

 Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 

 Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 

 Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – продуктивность, 

забота о младших. 

 Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 
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РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 

 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Логико-концептуальная схема анкеты. 

 Логическая структура анкеты. 

 График динамики сложности вопросов.  

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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Рис. 2. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 3. Количественные методы: общие положения 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 7 

Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 

 феноменологическое исследование 
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Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 

уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Схема 6 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 

в настоящее время: 

 проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 

 научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 

 оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы российской 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. История государства и права России 

Тема 1.1. 

Древнерусское 

государство и 

право IX-XII вв. 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская 

община. «Военная демократия». Социальная дифференциация 

общества. Протогосударства. Возникновение государственности у 

восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. 

Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, 

обусловившие своеобразие ее государственных и правовых институтов. 

Общественный строй Древней Руси. Структура населения и правовой 

статус различных социальных групп. Государственный строй русских 

земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского 

государства. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие и 

местные органы власти и управления. Военная организация Древней 

Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники 

права: обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, 

церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, княжеские уставы 

и уставные грамоты. Византийские правовые источники. Русская 

правда как памятник права.  

Тема 1.2. 

Государство и 

право на Руси в 

XII-XIV вв. 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII 

в. — первой половине ХVI в., ее основные этапы и последствия. 

Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское княжества: 

особенности социальной структуры и феодальных отношений. 

Княжеская власть. Состояние и развитие государственно-правовых 

институтов. Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Социальная структура. Административно-территориальное устройство. 
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Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. 

Совет господ. Устройство вооруженных сил. Новгорода. Развитие 

права в русских землях в удельный период. Источники права: обычное 

право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Кормчая книга.  

Тема 1.3. 

Государство и 

право Московской 

Руси в XV-XVII вв. 

Предпосылки образования Русского централизованного 

государства. Этапы становления и особенности развития Московского 

княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в социальной 

структуре русского общества. Начало юридического оформление 

крепостного права. Развитие государственного устройства. Способы 

объединения земель. Ликвидация удельной системы. Установление 

системы подданства. Великое княжество Московское как 

раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее 

правовой статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые 

пути. Возникновение приказов. Организация вооруженных сил. 

Поместная система. Изменение статуса церкви и ее отношений с 

государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее политические 

последствия. Автокефалия Московской церкви. Освященные соборы. 

Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие русского 

феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. 

как памятник права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и 

основные этапы ее развития. Правовое положение сословий. Основные 

разряды служилых людей. Тяглые и нетяглые сословия. Развитие 

крепостного права. Холопы. Изменения в государственном устройстве. 

Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных 

территорий. Украина в составе Московского царства. Государственные 

реформы середины ХVI в. Опричнина как особый политический 

режим. Органы власти и управления сословно-представительной 

монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском 

государстве. Самозванцы. Попытки ограничения власти царя. Первое и 

второе народные ополчения, организация власти в них. Боярская Дума. 

Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их 

устройство и классификация. Местные органы управления и 

самоуправления. Губные и земские избы. Воеводское управление на 

местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и новоприборные 

полки. Казаки. Изменения в положении церкви в государстве. 

Учреждение патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение 

церковной и светской властей. Развитие права. Источники права. 

Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод 

феодального права: подготовка, источники, структура. 

Тема 1.4. 

Становление и 

развитие 

абсолютной 

монархии в XVIII 

веке 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки 

становления российского абсолютизма, его особенности и этапы 

развития. Изменения в сословной организации общества в конце XVII 

в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-

правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного 

строя при его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). 

Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности 

российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 

г. Положение духовенства. Городское население и его положение в 

сословной иерархии. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие 

сословного самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 
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государственного устройства России. Статус вновь присоединенных 

земель. Инкорпорация их в государственно-правовую систему 

Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма в 

России. Изменения в государственном механизме во второй половине 

XVII в. Ликвидация сословно-представительных учреждений. 

Изменение статуса Боярской думы. Реформирование приказной 

системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. 

Усиление централизации управления. Государственные реформы 

первой четверти XVIII в. Императорская власть. Реорганизация 

центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора: 

фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. 

Губернские реформы и местная администрация. Военная реформа 

Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и 

совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. 

Политический сыск. Создание регулярной полиции. Табель о рангах 

1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение суда от местной 

администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее 

функции. Судебные функции коллегий и местных органов управления. 

Военно-судебная реформа. Развитие государственной системы России 

во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и попытки 

правовых реформ. Изменения в высшем государственном управлении. 

Верховный тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. 

Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы 

второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная 

администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII 

в. Система сословных судов. Реорганизация полиции. Устав 

благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация 

патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. 

Формирование новой системы права. Источники права. Становление 

отраслевого законодательства. Попытки систематизации 

законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. 

Правовой режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул 

Воинский 1715 г. 

Тема 1.5. 

Государственный 

механизм и 

систематизация 

законодательства в 

первой половине 

XIX века 

Факторы, определившие преобразование государственно-

правовой системы России в первой половине ХIХ в. Развитие 

сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде законов 

Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. 

Указ о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 

1842 г. Развитие российской государственности в первой половине ХIХ 

вв. Особенности государственного управления и права на окраинах 

Российской империи. Особенности организации государственной 

власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии. 

Реорганизация государственного управления. Органы верховного и 

подчиненного управления. Государственный совет. Комитет 

министров. Министерства. Собственная его императорского величества 

канцелярия. Министерство двора. Правительственный 

конституционализм. Проект «Уставной грамоты Российской империи». 

Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и 

флота. Возрождение ополчения. Военные поселения. Изменения в 

судебной системе. Учреждение коммерческих судов. Развитие 

российского права. Систематизация законодательства. Полное 
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собрание законов Российской империи. Свод законов Российской 

империи. Развитие частного права. Уголовное право. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система 

преступлений и наказаний. 

Тема 1.6. Реформы 

второй половины 

XIX в. и развитие 

государственно-

правовой системы 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-

политические и экономические предпосылки либеральных реформ. 

Изменения в сословном строе России. Подготовка крестьянской 

реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-

территориальное устройство крестьян. Крестьянская община, 

волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота. 

Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной 

деятельности крестьянства. Изменения в государственном устройстве. 

Присоединение Средней Азии и организация управления на ее 

территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и 

местного государственного аппарата. Создание Совета министров. 

Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в 

организации и деятельности полиции, пенитенциарной системы. 

Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система 

выборов. Местная администрация. Изменения в местном 

самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность и основные 

направления. Реорганизация военного управления. Учреждение 

военных округов. Изменение системы комплектования армии и флота. 

Устав о воинской повинности 1874 г. Совершенствование системы 

подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 

г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование 

адвокатуры. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 

1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной реформы. 

Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной 

юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право 

в условиях либеральных реформ. Возникновение фабричного 

законодательства. Уголовное право. Преступления и наказания по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые 

уголовные законы. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 

г. 

Тема 1.7. 

Формирование 

ограниченной 

монархии. Свод 

Основных 

Государственных 

законов в редакции 

1906 г. Первая 

Российская 

республика: 

февраль-октябрь 

1917 г. 

Конституция 

РСФСР 1918. 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ 

в начале ХХ в. Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор 

преобразований. Советы рабочих депутатов. Кризис сословной 

организации общества и изменения его структуры. Положение 

основных сословий, социальных классов. Формирование 

общественных организаций и политических партий, выражающих 

интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская 

аграрная реформа. Реформирование государственного аппарата в 

начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы. 

Совершенствование законодательства по выборам в Государственную 

Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. 

Совет министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы 

Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г. Права и свободы 

подданных Российской империи. Развитие системы полицейских 

органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское 

право в начале ХХ в. Уголовное уложение 1903 г. Изменения в 
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государственном и военном управлении в годы первой мировой войны. 

Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, 

транспорту, продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-

промышленные комитеты. Изменения в гражданском и финансовом 

праве, обусловленные обстоятельствами военного времени. Закон об 

усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в 

России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение монархии. 

Изменения в государственном строе. Система двоевластия. Временный 

комитет Государственной Думы. Возникновение Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. Образование Временного 

правительства. Взаимоотношения Советов с Временным 

правительством и его органами на местах. Демократизация 

политической жизни. Реорганизация местного управления. 

Провозглашение республики. Высшие органы государственной власти. 

Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска. 

Правовая политика Временного правительства. Основные черты 

законодательства. Новые избирательные законы, законодательство о 

правах и свободах. Состояние гражданского, уголовного, 

процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. Второй 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его 

решения. Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Декрет об образовании рабочего и крестьянского 

правительства. Борьба за распространение Советской власти на всю 

территорию страны. Складывание однопартийной системы. 

Учредительное собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд 

Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Развитие системы Советов. Высшие органы власти и управления. 

Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, 

ВСНХ. Местные органы власти и управления. Создание Рабоче-

крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и 

ВЧК. Национально-государственное строительство. Декларация прав 

народов России. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Правовой статус церкви. Восстановление патриаршества. Разработка и 

принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения 

Конституции: структура органов власти и управления; 

взаимоотношения центра и мест; избирательная система. 

Тема 1.8. 

Образование 

советской 

республики и 

союзного 

государства. 

Первые советские 

конституции 1918 

г. и 1924 г. 

Развитие 

советского права 

1918 – конец 1920-х 

гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. 

Политика «военного коммунизма». Национализация средних и мелких 

предприятий, запрещение частной торговли. Централизация в 

управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 

промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная 

монополия. Продотряды. Декрет СНК 11 января 1919 г. «О 

разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 

репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы 

государственной власти и управления в годы гражданской войны. 

Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. Развитие 

Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных 

образований. Экономический и политический кризис начала 1921 г. 

Сущность и правовые основы новой экономической политики. Переход 

к рыночной экономике и замена прямых административных методов 

управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные 

направления осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая 
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борьба по вопросу о форме советской федерации. Конституция СССР 

1924 г. и национально-государственное строительство. 

Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и 

образование новых союзных республик. Изменения в политической 

системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. 

Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы 

судоустройства и судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ 

СССР. Изменение их полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. 

Военная реформа. Переход на смешанную систему устройства 

вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-

милиционной системы комплектования. Реорганизация военного 

управления. Введение единоначалия. Общесоюзный закон о воинской 

обязанности 1925 г. Кодификация советского законодательства в 

период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922 

г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 

1922 г. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

Тема 1.9. Развитие 

советского 

государства и 

права 1930-е гг. 

Изменения в 

государственном 

механизме СССР в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Нюрнбергский 

процесс: 

источники 

познания и 

историческое 

значение. Развитие 

советского 

государства и 

права 1945 – 1991 

гг. 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-

правовой системе в предвоенные годы. Реорганизация политической 

системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной системы. Утверждение 

административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Проведение 

форсированной индустриализации и коллективизация. Кредитная 

реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР 

1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в 

избирательном праве. Права, свободы и обязанности граждан. Развитие 

СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых союзных 

республик. Мероприятия Советского государства по укреплению 

обороны страны. Реорганизация органов управления в области 

обороны. Переход к кадровой армии. Закон СССР о всеобщей воинской 

обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в начале 

30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация 

республиканских НКВД. Переход милиции в состав ОГПУ и 

объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. НКВД 

СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной 

безопасности НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание 

общесоюзной системы исправительно-трудовых лагерей и учреждение 

главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной системы в 

СССР. Новые принципы организации и деятельности судебных 

органов. Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 

1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной прокуратуры Система 

внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-

е гг. Изменения в гражданском праве. Развитие колхозного права. 

Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое 

право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс 

в условиях массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение 

страны в единый военный лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

партийным и советским организациям прифронтовых областей 1941 г. 

Правовой режим военного положения и осадного положения. 

Перестройка государственного аппарата. Особенности 
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функционирования конституционных органов власти и управления в 

годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-

государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, 

местные комитеты обороны, институт уполномоченных ГКО, 

Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков. Национально-государственное 

строительство. Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 

1944 г. Преобразование наркоматов обороны и иностранных дел из 

союзных в союзно-республиканские. Ликвидация автономных 

республик ряда репрессированных народов и переселение их во 

внутренние районы СССР. 18 Примирение государства с церковью и 

признание патриотической роли православной церкви, мусульманской 

и иных конфессий. Избрание московского патриарха и создание 

духовного управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. 

Учреждение должности Верховного Главнокомандующего и создание 

Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация вооруженных 

сил. Введение института военных комиссаров, его последующая 

отмена. Развитие военного законодательства. Реорганизация органов 

внутренних дел и государственной безопасности в годы войны. 

Изменения в судебной системе. Военные трибуналы. Создание 

военных трибуналов и органов военной прокуратуры в местностях, 

объявленных на военном положении. Расширение их подсудности. 

Военно-полевые суды. Правовая политика Советского государства в 

годы войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления 

развития законодательства в годы Великой Отечественной войны: 

гражданского, трудового, земельного, колхозного, семейного, 

уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. 

Переход от войны к миру и восстановление народного хозяйства. 

Перестройка государственного аппарата после окончания Великой 

Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и 

восстановление в полном объеме деятельности конституционных 

органов власти и управления. Внесение изменений в Конституцию 

СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и 

государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями 

культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х — 

начале 60-х гг. Производственный и территориальный принципы в 

государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация 

вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу 

вооруженных сил на мирное положение. Реорганизация органов 

управления вооруженными силами. Сокращение армии и флота в 

начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. 

Закон о воинской обязанности 1967 г. Реорганизация 

правоохранительных органов, аппарата партийного и государственного 

контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало 

массовой реабилитации необоснованно репрессированных по 

политическим мотивам. Ликвидация Особого совещания при МВД 

СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете 

Министров СССР. Национально-государственное строительство. 

Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. 

Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в 

годы войны. Правовое регулирование экономики и трудовых 
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отношений в условиях восстановления народного хозяйства после 

второй мировой войны. Изменения в гражданском, трудовом, 

колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. 

Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Законы 

Союза ССР об уголовной ответственности за государственные и 

воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со 

всех постов и решение о недопустимости впредь совмещения поста 

Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР. 

Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных 

промышленных министерств и административно-приказных методов 

управления промышленностью. Государственное управление 

экономикой. Новая попытка экономической реформы. Принятие 

положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. 

Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие 

Конституции СССР 1977 г. Ее основные положения и отражение в ней 

идей общенародного государства и «развитого социализма». 

Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов 

общесоюзных органов внутренних дел и юстиции. Образование 

Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. 

Создание следственного аппарата в органах внутренних дел. 

Техническое переоснащение органов внутренних дел. Законы о 

Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном 

арбитраже (1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и 

министерств юстиции союзных и автономных республик и передача им 

функций судебного управления 1970 г. Продолжение кодификации 

законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о Своде 

законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных 

республик 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и 

колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об охране 

природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о 

здравоохранении, народном образовании, охране памятников истории 

и культуры. Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и 

гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-

экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть 

кризисные явления в период «перестройки». Государственно-правовое 

обеспечение курса на ускорение социально-экономического развития 

на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление 

административно-командных методов управления. Закон о 

государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной 

трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. 

Гласность. Ослабление идеологического контроля. Обновление 

кадрового состава государственного и партийного аппарата. 

Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. 

Реформа политической системы. Внесение изменений в Конституцию 

СССР. Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти СССР. 
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Изменение статуса Верховного Совета СССР и его Президиума. 

Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при 

президенте: Президентский Совет, Совет безопасности, Совет 

Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена ст. 6 Конституции СССР 

о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 

политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его 

союзных органов. Межнациональные конфликты. Нарастание 

центробежных тенденций. Попытки противостоять этим тенденциям 

конституционным путем (Закон о разделении компетенции между 

Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации 

из состава Союза), а также силовыми методами. Декларация о 

государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 

Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций 

о суверенитете. «Война законов». Учреждение съезда Советов 

Российской Федерации и поста Президента России. Выборы первого 

президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». 

Подготовка нового союзного договора. События августа 1991 г. 

Государственный комитет по чрезвычайному положению. Запрет 

КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных 

ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. 

Распад СССР. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 

1991 г. о денонсации союзного договора и создании Содружества 

независимых государств. 

РАЗДЕЛ 2. Политическое устройство РФ 

Тема 2.1. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды 

Конституции. Характеристика Конституции РФ. Юридические 

свойства Конституции Российской Федерации. Социально 

политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных 

поправок. Конституция и конституционное право. Конституция и 

международное право. Конституционализм в современной России. 

Конституционность и конституционный порядок. Толкование 

Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

осуществления. Охрана и защита Конституции Российской Федерации. 

Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

Тема 2.2. 

Народовластие – 

основа 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания 

конституционно правовой категории «демократия». Проблемы 

определения демократии как народовластия. Виды публичной власти. 

Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в 

системе народовластия. Достоинства и недостатки непосредственной 

демократии. Виды институтов непосредственной демократии: а) 

Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое 

регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. 

Вопросы референдума, основные стадии референдумного процесса. б) 

Иные формы непосредственной демократии: опросы и публичные 

слушания; наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; 

правотворческая (законодательная) инициатива; обращения граждан; 

собрания и публичные мероприятия. Представительная демократия в 

системе народовластия. Понятие и виды представительной демократии. 

Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. 
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Достоинства и недостатки представительной демократии. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии. 

Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений 

личности и государства: естественно правовая и позитивная. Роль 

гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в 

отношениях с государством. Толкование статьи 2 Конституции 

Российской Федерации Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

Конституционно-правовая природа России как федеративного 

государства. Асимметричность Российской Федерации. Перспективы 

приближения России к симметричной федерации. Конституционные 

принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и 

территориальный принципы построения Российской Федерации. 

Государственная целостность Российской Федерации. Единство 

системы государственной власти Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации 

конституционных принципов Российской Федерации. Договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Передача осуществления части 

полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок 

разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Конституционно-правовые признаки России 

как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. 

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница 

Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 

Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами 

Российской Федерации. Единое гражданство в Российской Федерации. 

Федеральная система государственной власти. Система федерального 

законодательства. Международная правосубъектность Российской 

Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской 

Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты. 

Единство денежной и кредитной системы. Единство Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации. 

Декларация о языках народов России. Закон о языках народов 

Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации (герб, флаг и гимн). Столица Российской Федерации и ее 

статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 2.4. Значение выборов в демократическом государстве. Понятие 
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Избирательное 

право Российской 

Федерации 

избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 

Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная 

система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная 

система. Смешанная избирательная система. Соотношение 

избирательного права и избирательной системы. Источники 

избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Понятие и 

гарантии равного избирательного права. Понятие прямого 

избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное 

голосование: понятие и гарантии. Состязательность выборов. 

Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской 

Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов 

органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и 

основные стадии;  назначение выборов;  избирательные округа и 

избирательные участки: понятие, виды, порядок образования;  

избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, 

компетенция, порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и 

правовой статус зарегистрированного кандидата;  предвыборная 

агитация;  финансирование выборов;  порядок голосования, подсчета 

голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Правовые 

позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного 

права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного 

процесса. 

Тема 2.5. 

Президент 

Российской 

Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе 

органов государственной власти. Конституционная характеристика 

Президента Российской Федерации как главы государства. Требования, 

предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. 

Выборы Президента Российской Федерации и порядок вступления его 

в должность. Принесение присяги. Неприкосновенность Президента 

Российской Федерации. Основания прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок 

отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

Основные функции и полномочия Президента РФ. Президент РФ – 

гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия 

Президента по формированию государственных органов. Полномочия 

Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности. 

Полномочия Президента в области внешней политики. Полномочия 

Президента в области правового статуса личности. Полномочия 

Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. 

Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на 

федеральном уровне. Президент и органы государственной власти 

субъектов РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. 

Правовые акты Президента РФ. Указы и распоряжения Президента РФ, 

их правовая природа. Послания Президента Федеральному Собранию 

РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, содействующие 

Президенту Российской Федерации в осуществлении его полномочий: 
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Администрация Президента Российской Федерации, Совет 

безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса 

Президента РФ. 

Тема 2.6. 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и 

тенденции. Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации: конституционная характеристика. Функции Федерального 

Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная, 

контрольная. Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. 

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 

Полномочия Государственной Думы. Структура и органы 

Государственной Думы. Аппарат Государственной Думы. Порядок 

работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет 

Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и 

должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. 

Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения сессий и 

заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». 

Парламентский запрос Совета Федерации. Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, 

значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты. 

Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной Думой. 

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной 

Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом 

Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и его 

повторное рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения 

разногласий между палатами. Подписание и обнародование 

федеральных законов Президентом Российской Федерации. 

Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов 

и повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом 

Федерации законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. Конституционно правовой 

статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации: 

понятие и структура. Императивный мандат члена Совета Федерации и 

свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок полномочий 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания 

и порядок досрочного прекращения полномочий члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы. Ограничения, связанные 

со статусом депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы. Права и обязанности члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы. Гарантии статуса члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, 

социальные, юридические. Неприкосновенность члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы. Ответственность члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Тема 2.7. 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Понятие и правовой статус исполнительной власти. 

Конституционно правовая характеристика Правительства Российской 

Федерации. Место Правительства Российской Федерации в системе 

федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения 
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Правительства РФ и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального 

Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов 

судебной власти РФ Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Полномочия Правительства Российской Федерации: 

общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, финансовой, 

кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, 

культуры, образования; в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; в сфере обеспечения законности, прав и свобод 

граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации; в сфере 

внешней политики и международных отношений и иные полномочия. 

Правовые акты Правительства Российской Федерации. Организация 

деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, 

заместители Председателя, федеральные министры: порядок 

назначения и полномочия. Заседания Правительства Российской 

Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

Тема 2.8. 

Конституционные 

основы судебной 

власти в 

Российской 

Федерации 

Судебная власть в системе разделения властей. 

Взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и 

упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. 

Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, 

председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок 

полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. 

Формирование и конституционное закрепление основных принципов 

правосудия. Принцип осуществления правосудия только судом. 

Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость 

судей. Равенство всех перед законом и судом. Презумпция 

невиновности. Состязательность и равноправие сторон. Гласность 

судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в 

судебной системе РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда 

РФ. Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда 

РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники процесса. 

Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип 

независимости Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. 

Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. 

Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ. Непрерывность 

судебного заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии 

конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения 

дел в Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда 

РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое регулирование 

статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Формы 

взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными 

(уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые 

проблемы совершенствования судебной власти. 



18  

Тема 2.9. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, 

функции и система органов. Система местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии 

местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

 

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Восточные славяне в предгосударственный период.  

2. Возникновение государственности у восточных славян.  
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3. Дискуссия норманистов и антинорманистов.  

4. Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, 

обусловившие своеобразие ее государственных и правовых институтов.  

5. Общественный строй Древней Руси.  

6. Структура населения и правовой статус различных социальных групп.  

7. Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв.  

8. Территориальная организация Древнерусского государства.  

9. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.  

10. Высшие и местные органы власти и управления. 

11. Военная организация Древней Руси.  

12. Возникновение и развитие древнерусского права.  

13. Источники права: обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией. 

14. Источники права: церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, 

княжеские уставы и уставные грамоты.  

15. Русская правда как памятник права.  

 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой 

половине ХVI в., ее основные этапы и последствия.  

2. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское княжества: 

особенности социальной структуры и феодальных отношений.  

3. Княжеская власть.  

4. Состояние и развитие государственно-правовых институтов.  

5. Новгородская и Псковская феодальные республики. Социальная структура. 

Административно-территориальное устройство. Форма правления.  

6. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ.  

7. Устройство вооруженных сил. Новгорода.  

8. Развитие права в русских землях в удельный период.  

9. Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты.  

10. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

11. Предпосылки образования Русского централизованного государства.  

12. Этапы становления и особенности развития Московского княжества в XIV в. — 

первой половине ХVI в.  

13. Развитие государственного устройства.  

14. Способы объединения земель. Ликвидация удельной системы. Установление 

системы подданства.  

15. Великое княжество Московское как раннефеодальная монархия.  

16. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-вотчинная 

система управления.  

17. Возникновение приказов.  

18. Судебник 1497 г. как памятник права.  

19. Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы 

ее развития.  

20. Правовое положение сословий.  

21. Государственные реформы середины ХVI в.  

22. Опричнина как особый политический режим 

23. Судебник 1550 г.  

24. Стоглав 1551 г.  
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25. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: подготовка, источники, 

структура. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность абсолютизма и его признаки.  

2. Предпосылки становления российского абсолютизма, его особенности и этапы 

развития.  

3. Изменения в сословной организации общества в конце XVII в. и первой 

четверти XVIII в.  

4. Указ о единонаследии 1714 г.  

5. Юридическое оформление абсолютизма в России.  

6. Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. 

Ликвидация сословно-представительных учреждений.  

7. Государственные реформы первой четверти XVIII в.  

8. Артикул Воинский 1715 г. 

9. Табель о рангах 1722 г.  

10. Судебная реформа Петра I.  

11. Просвещенный абсолютизм в России.  

12. Государственные реформы второй половины XVIII в.  

13. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  

14. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

15. Жалованная грамота городам 1785 г.  

16. Губернская реформа 1775 г.  

17. Устав благочиния 1782 г.  

 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в 

первой половине XIX века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы 

России в первой половине ХIХ в.  

2. Закрепление статуса сословий в Своде законов Российской империи.  

3. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в.  

4. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г.  

5. Развитие российской государственности в первой половине ХIХ вв.  

6. Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство.  

7. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные поселения.  

8. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих судов.  

9. Развитие российского права. Систематизация законодательства.  

10. Свод законов Российской империи.  

 

Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственно-политический кризис 1850-х гг.  

2. Социально-политические и экономические предпосылки либеральных реформ.  

3. Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты.  

4. Статус свободного сельского обывателя. Временнообязанные крестьяне. 

Административно-территориальное устройство крестьян. Крестьянская община, 

волостные учреждения.  

5. Земская реформа 1864 г.  
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6. Городовое положение 1870 г.  

7. Военная реформа, ее сущность и основные направления. Реорганизация 

военного управления. Устав о воинской повинности 1874 г.  

8. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация. Суд 

присяжных. Формирование адвокатуры.  

9. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 1864 г.  

10. Цель и основное содержание военно-судебной реформы. Военно-судебный устав 

1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции.  

11. Гражданское право в условиях либеральных реформ.  

12. Возникновение фабричного законодательства.  

13. Уголовное право. Преступления и наказания по Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы.  

14. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 

15. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг.  

 

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных 

Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-

октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований.  

2. Кризис сословной организации общества и изменения его структуры.  

3. Столыпинская аграрная реформа.  

4. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в.  

5. Создание и функционирование Государственной Думы.  

6. Совершенствование законодательства по выборам в Государственную Думу в 

1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет министров.  

7. Манифест 17 октября 1905 г. 

8. Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г.  

9. Права и свободы подданных Российской империи.  

10. Февральская революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение 

монархии. Изменения в государственном строе.  

11. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и 

крестьянам.  

12. Декрет о мире.  

13. Декрет о земле.  

14. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны.  

15. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 

советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.  

2. Политика «военного коммунизма». Декрет СНК 11 января 1919 г. «О 

разверстке».  

3. Экономический и политический кризис начала 1921 г.  

4. Сущность и правовые основы новой экономической политики.  

5. Создание СССР.  

6. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство.  

7. Гражданский кодекс 1922 г.  

8. Кодекс законов о труде 1922 г.  
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9. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

10. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое значение. Развитие 

советского государства и права 1945 – 1991 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 

системы.  

2. Подготовка и принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и 

управления. Коренные изменения в избирательном праве. Права, свободы и 

обязанности граждан.  

3. Развитие СССР как союзного государства.  

4. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве.  

5. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг.  

6. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг.  

7. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс в условиях массовых 

репрессий. 

8. Нападение фашистской Германии на СССР.  

9. Правовая политика Советского государства в годы войны. Чрезвычайное 

законодательство.  

10. Социально-экономические и политические последствия войны.  

11. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.  

12. Борьба с последствиями культа личности Сталина.  

13. Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Совнархозы. 

14. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг.  

15. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и 

решение о недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК 

КПСС и Председателя Совета Министров СССР.  

16. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г.  

17. Ослабление административно-командных методов управления. Закон о 

государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной трудовой 

деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность.  

18. Ослабление идеологического контроля. Обновление кадрового состава 

государственного и партийного аппарата.  

19. Отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. 

Возникновение новых политических партий и движений.  

20. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. Межнациональные 

конфликты.  

21. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 

Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о 

суверенитете. «Война законов».  

22. Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 

Выборы первого президента России 12 июня 1991 г.  

23. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка нового союзного договора.  

24. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате.  

25. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации 

союзного договора и создании Содружества независимых государств. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции.  

2. Характеристика Конституции РФ.  

3. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

4. Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г.  

5. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок.  

6. Толкование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

осуществления.  

7. Охрана и защита Конституции Российской Федерации.  

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и формы демократии.  

2. Концепции содержания конституционно правовой категории «демократия».  

3. Проблемы определения демократии как народовластия.  

4. Теория народного суверенитета.  

5. Непосредственная и представительная демократия.  

6. Представительная демократия в системе народовластия.  

7. Достоинства и недостатки представительной демократии.  

8. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно 

правовая и позитивная.  

9. Роль гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России.  

10. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством. Толкование 

статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционно-правовая природа России как федеративного государства.  

2. Асимметричность Российской Федерации.  

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Национально-территориальный и территориальный принципы построения 

Российской Федерации.  

5. Государственная целостность Российской Федерации.  

6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  

7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

8. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

9. Передача осуществления части полномочий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

10. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

11. Государственный язык Российской Федерации.  
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12. Декларация о языках народов России.  

13. Закон о языках народов Российской Федерации.  

14. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн).  

15. Столица Российской Федерации и ее статус.  

 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  

2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах.  

3. Понятие избирательной системы.  

4. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности.  

5. Пропорциональная избирательная система.  

6. Смешанная избирательная система.  

7. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

8. Избирательный процесс 

9. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.  

10. Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного 

процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства.  

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  

4. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  

5. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее 

безопасности.  

6. Полномочия Президента в области внешней политики.  

7. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  

8. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  

9. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном 

уровне.  

10. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  

11. Президент РФ и органы местного самоуправления.  

12. Правовые акты Президента РФ.  

13. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  

14. Послания Президента Федеральному Собранию РФ.  

15. Органы, содействующие Президенту Российской Федерации в осуществлении 

его полномочий: Администрация Президента Российской Федерации, Совет 

безопасности Российской Федерации, Государственный Совет.  

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  

2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  

3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  
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4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  

6. Полномочия Государственной Думы.  

7. Структура и органы Государственной Думы.  

8. Совет Федерации.  

9. Состав и формирование Совета Федерации.  

10. Органы и должностные лица Совета Федерации.  

11. Полномочия Совета Федерации.  

12. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, 

основные стадии.  

13. Законодательная инициатива, ее субъекты.  

14. Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.  

15. Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и правовой статус исполнительной власти.  

2. Конституционно правовая характеристика Правительства Российской 

Федерации. Место Правительства Российской Федерации в системе 

федеральных органов государственной власти.  

3. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  

4. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ.  

5. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ.  

7. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

8. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

9. Правовые акты Правительства Российской Федерации.  

10. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок 

назначения и полномочия.  

11. Заседания Правительства Российской Федерации.  

12. Ответственность Правительства РФ.  

13. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  

2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти.  

3. Особенности судебной системы РФ.  

4. Конституционные принципы правосудия.  

5. Участие граждан в отправлении правосудия.  

6. Конституционный Суд РФ.  

7. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ.  

8. Компетенция Конституционного Суда РФ.  

9. Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда РФ.  

10. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и 

система органов.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления.  

4. Конституционные гарантии местного самоуправления.  

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

проблемам местного самоуправления. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы российской 

государственности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

РАЗДЕЛ 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 

Предмет и метод философии. Её функции. 

Особенности философского знания. Философия как 

«любовь к мудрости». Философия как научное 

познание. Категориальный аппарат философии. 

Структура философского знания. Становление 

философии. Философия и мифология. Философия и 

религия. Взаимодействие философии и частных наук. 

Философия как самосознание культуры. Значение 

философии в жизни человека и общества. 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 

 

Общая характеристика древневосточной философии. 

Философия Древней Индии: ключевые идеи (идея 

страдания, воздаяние по закону кармы, 

перевоплощение по закону кармы, освобождение).  

Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, 

чарвака, джайнизм, йога). Буддизм как религия и 

нравственная философия. Философия Древнего Китая: 

ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, 

учение о пяти элементах мироздания, идея «Дао»). 

Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. 

Философские идеи Мо-Цзы. 

 

Тема 1.3. Античная философия Основные этапы развития, особенности, проблемы и 

представители античной философии: раннегреческая 

натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, 

элейская школа, Гераклит, школа атомистов), софисты, 

Сократ, Платон, Аристотель, философские течения 

эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, 

неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. 

Роль античной философии в становлении европейской 

цивилизации. 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Периодизация и характерные черты философии и 

культуры западноевропейского средневековья. 

Философские проблемы средневековья: 

происхождение мира, сущность добра и зла, 

соотношение веры и знания, сущности и 

существования, проблема универсалий. Соотношение 

судьбы и свободной воли человека в учении 

А. Августина. История человечества в учении 

А. Августина («О граде Божьем»). Учение 

Ф.Аквинского, доказательства бытия Бога. 

Общая характеристика и основные проблемы 

философии арабского Востока. Ибн-Сина. Ибн-Рушд.  

Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

Тема 1.5. Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения и 

Общая характеристика эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь философии 
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Нового времени   и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её 

влияние на развитие философии. Взаимосвязь 

философии и науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и 

метода научного познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, 

Дж.Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, 

Б.Спиноза, Г.Лейбниц.  Британский эмпиризм XVIII 

вв.: учение Дж. Беркли и Д.Юма. 

 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Просвещение как историко-культурный процесс. 

Просвещение  в Англии (Дж. Локк), во Франции 

(Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, 

Ж. Ламетри), в Германии (Х. Вольф, И. Гете, 

Г. Лессинг). Учение о естественном праве и 

общественном договоре. Основные положения 

трансцендентального идеализма Канта: теория 

познания и этика. «Абсолютный идеализм» Гегеля.  

Диалектика Г. Гегеля. Антропологический 

материализм Фейербаха.  Учение К. Маркса и 

Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия 

истории. Историческая судьба и значение марксизма. 

 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков 

 

Общая характеристика неклассической философии, 

основные течения: сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. Позитивизм и основные этапы его 

развития (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). 

Возникновение философии жизни.  Иррационализм 

А.Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии 

психоанализа: учение З.Фрейда о человеке, обществе и 

культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, 

К. Ясперс) и Франции (Ж.П. Сартр и А. Камю). 

Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская 

герменевтика как «практика философского мышления» 

Х.-Г. Гадамер. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

 

Онтология – философское учение о бытии. Категории 

«бытие» и «материя» как инструменты философского 

мышления. Бытие как проблема философии. Понятие 

субстанции и субстанциональности бытия: 

монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические 

модели бытия. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

 

Познание как предмет философского исследования. 

Философское учение о познании – гносеология и 

эпистемология. Гносеологический оптимизм и 
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гносеологический пессимизм. Наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. 

Агностицизм, релятивизм, скептицизм. Проблема 

интерпретации. Познание, творчество, практика. 

Знание и информация. Вера и знание. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. 

Познание и логика, как наука о формах и законах 

правильного мышления. Философия науки и 

специфика научного познания  

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 

 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как то, что создает и изменяет человек, и 

общество как то, что создает и изменяет человека. 

Общество и свобода человека. Общественное развитие 

и его источники. Общественные институты и 

социальная структура. Революция и эволюция в 

общественном развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и 

открытая система. Общество и справедливость. 

Мораль, нравственность, право. Основные сферы 

общественной жизни. Культура и цивилизация. 

Многовариантность исторического развития. 

Динамика и типология исторического развития. 

Источники и субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии истории. 

РАЗДЕЛ 3.  Философское осмысление культурного взаимодействия 

Запада и Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций 

Природа ценностей и их понимание в западной и 

русской культурах. Сущность и классификация 

ценностей в западноевропейской философии и 

культуре. Статус и система ценностей в русской 

культуре. Ценностные архетипы и жизненные 

ориентиры русской и западной культур. 

Воспроизводство общечеловеческих ценностей в 

контексте западной культуры. Ценностно-

нормативные компоненты русского менталитета. 

Кризис и переоценка ценностей западной и русской 

культур. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России 

в философских спорах славянофилов 

и западников 

 

Поиск путей исторического и культурного развития 

России. Представители славянофильства: А.С. 

Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. 

Особенности генезиса западной культуры в концепции 

И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А. Хомякова. Критика 

общественно-политического строя России у 

П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  

Философские взгляды В.Г. Белинского. А.И. Герцен о 

путях культурного развития России в ранний и 

поздний период своего творчества. 

 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических 

типах. «Россия и Европа». Русский культурно-
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философской традиции начала ХХ 

века 

исторический тип, особенности его исторического 

самопроявления. Место России в мировом культурно-

историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в 

учении Н.А. Бердяева, идея «особого пути» России. 

Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа 

русского  народа»  и «духа русской 

государственности». 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 

 

Географический детерминизм как основание 

концепции евразийства. Понятие Евразии как 

геополитически неделимого целого в концепции 

П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, Г.В. Флоровского. 

Роль России в евразийском проекте. Евразийство как 

общественно-политическое течение, его 

возникновение и последующий раскол; правое и левое 

евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория 

этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

Современные неоевразийские концепции. 

Тема 3.5. Этос российской культуры 

и его особенности 

Этос культуры как национальная идея. Русская идея: 

особенности и ценностные ориентации российской 

культурной традиции. Бердяев об этосе русской 

культуры  («Судьба России»). Этос русской культуры 

в концепции почвенников. 

РАЗДЕЛ 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века 

 

Понятие "интеллигенция": сложность определения. 

Русская интеллигенция как феномен национальной 

культуры. Проблема места и роли русской 

интеллигенции в общественном развитии России. 

Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. 

Проблема социальной роли интеллигенции в 

современной России. 

 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, 

А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. Критика общественно-

политического строя России, идея свобод личности в 

творчестве В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев 

(М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма 

в учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина. 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в отечественной 

философии 

 

Философия всеединства В.С. Соловьева, 

С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев. 

Нравственные идеи в философии русского космизма: 

Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. 

Проблема свободы человека и нравственного выбора в 

творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи 

Л.Н. Толстого: учение о непротивлении злу силой. 

Этика ненасилия. 

 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Историософский характер русской философии. Поиски 

смысла и начал исторического бытия русского народа 
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и государства в древнерусской литературе: "Слово о 

законе и благодати", "Повесть временны х лет", 

концепция "Москва-третий Рим". Критика модели 

исторического развития России у П.Я. Чаадаева 

("Философические письма). Спор западников и 

славянофилов о путях исторического развития России. 

История как богочеловеческий процесс в философии 

всеединства. 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

 

Единство онтологии и гносеологии в русской 

религиозно-философской мысли. Учение о природе 

цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. 

Гносеология И. Канта и её критика в философии 

В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А. Бердяева. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study – обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
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управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. – папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

 Раздел 1. История философии 

 

 Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ведические школы Древней Индии. 

2. Буддизм как нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

5. Учение Мо-Цзы. 

 

Тема практического занятия 2: Античная философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты античной философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 

3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

5. Особенности философии поздней античности. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 

 2. Социально-политическая концепция Августина. 

 3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 

 4. Спор о природе универсалий. 

 5. Теория двойственной истины. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения и Нового времени 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 

2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 

3. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс). 

4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 

культуры. 

5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 

  

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

 2. Теория познания и этика И. Канта. 

 3. Философская система Г. Гегеля. 

 4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

 Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 
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 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

 2. Основные этапы и представители позитивизма.  

 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

 4. Философия психоанализа. 

 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия. 

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты 

гносеологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 

2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

4. Специфика научного познания. 

5. Особенности социального познания. 

  

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 

2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 

3.  Основные сферы общественной жизни. 

4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 

западной и русской культур.  

2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 

«Философические письма».   

4. Философские взгляды В.Г. Белинского. 

5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 
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Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и 

Запада в русской философской традиции начала ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 

2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и 

Н.Я. Данилевского. 

4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

5. Россия как живой организм в философии И. Ильина 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его 

развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 

культурных традиций. 

2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

5. Современные неоевразийские концепции.  

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 

3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры («Судьба России»). 

 

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии  

Тема практического занятия 1:  Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной 

философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

3. Истоки и смысл русского коммунизма. 

4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
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Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в 

отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 

2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Философия истории Л.П. Карсавина. 

2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для 

их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины (модуля) знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модуля). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (аналитические 
творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-

проекты и др.). 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 
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оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета и по 

пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по дисциплине (модулю). 
  



26  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Предмет и метод философии. Её функции. Особенности 

философского знания. Философия как «любовь к 

мудрости». Философия как научное познание. 

Категориальный аппарат философии. Структура 

философского знания. Становление философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. 

Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в 

жизни человека и общества. 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Общая характеристика древневосточной философии. 

Философия Древней Индии: ключевые идеи (идея 

страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение 

по закону кармы, освобождение).  Школы и учителя в 

Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, джайнизм, 

йога). Буддизм как религия и нравственная философия. 

Философия Древнего Китая: ключевые идеи (учение о 

темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в 

китайской культуре. Философские идеи Мо-Цзы. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 1.3. Античная философия 

Основные этапы развития, особенности, проблемы и 

представители античной философии: раннегреческая 

натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, 

Гераклит, школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). 

Влияние античной философии на содержание и 

направленность европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской цивилизации. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

Периодизация и характерные черты философии и 

культуры западноевропейского средневековья. 

Философские проблемы средневековья: происхождение 

мира, сущность добра и зла, соотношение веры и знания, 

сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в 

учении А.Августина. История человечества в учении 

А.Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 

Общая характеристика и основные проблемы философии 

арабского Востока. Ибн-Сина. Ибн-Рушд.  Философские 

идеи в творчестве Омара Хайяма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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5. Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения и Нового времени   

Общая характеристика эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь философии и 

культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её 

влияние на развитие философии. Взаимосвязь 

философии и науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и 

метода научного познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, 

Дж.Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, 

Г.Лейбниц.  Британский эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. 

Беркли и Д.Юма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

6. 1.6. Философия Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

Просвещение как историко-культурный процесс. 

Просвещение  в Англии (Дж. Локк), во Франции 

(Вольтер, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтескье, 

Ж. Ламетри), в Германии (Х.Вольф, И.Гете, Г.Лессинг). 

Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма 

Канта: теория познания и этика. «Абсолютный 

идеализм» Гегеля.  Диалектика Г.Гегеля. 

Антропологический материализм Фейербаха.  Учение 

К.Маркса и Ф.Энгельса: диалектика, антропология, 

философия истории. Историческая судьба и значение 

марксизма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

7. Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ 

веков 

Общая характеристика неклассической философии, 

основные течения: сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. Позитивизм и основные этапы его 

развития (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А.Шопенгауэра.  

Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». 

Зарождение философии психоанализа: учение З.Фрейда о 

человеке, обществе и культуре. Экзистенциализм в 

Германии (М.Хайдеггер, К.Ясперс) и Франции 

(Ж.П.Сартр и А.Камю). Феноменология как метод 

анализа чистого сознания. Основополагающие идеи Э. 

Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

8. Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

Онтология – философское учение о бытии. Категории 

«бытие» и «материя» как инструменты философского 

мышления. Бытие как проблема философии. Понятие 

субстанции и субстанциональности бытия: 

монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели 

бытия. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

9. Тема 2.2. Основные проблемы и исторические 

варианты гносеологии 

Познание как предмет философского исследования. 

Философское учение о познании – гносеология и 

Устное изложение материала с 

использованием 
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эпистемология. Гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. Наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. 

Агностицизм, релятивизм, скептицизм. Проблема 

интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание 

и информация. Вера и знание. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. 

Познание и логика, как наука о формах и законах 

правильного мышления. Философия науки и специфика 

научного познания. 

мультимедийных презентаций 

10. Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Философское понимание общества и его истории. 

Общество как то, что создает и изменяет человек, и 

общество как то, что создает и изменяет человека. 

Общество и свобода человека. Общественное развитие и 

его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном 

развитии. Социальный прогресс и регресс. Общество как 

механизм, организм, закрытая и открытая система. 

Общество и справедливость. Мораль, нравственность, 

право. Основные сферы общественной жизни. Культура 

и цивилизация. Многовариантность исторического 

развития. Динамика и типология исторического развития. 

Источники и субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии истории. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

11. Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Природа ценностей и их понимание в западной и русской 

культурах. Сущность и классификация ценностей в 

западноевропейской философии и культуре. Статус и 

система ценностей в русской культуре. Ценностные 

архетипы и жизненные ориентиры русской и западной 

культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей 

в контексте западной культуры. Ценностно-нормативные 

компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

12. Тема 3.2.  Проблема судьбы России в философских 

спорах славянофилов и западников 

Поиск путей исторического и культурного развития 

России. Представители славянофильства: А. С. Хомяков, 

К. С. Аксаков, П. В. Киреевский, В. А Особенности 

генезиса западной культуры в концепции И. 

Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика 

общественно-политического строя России у 

П.Я.Чаадаева, «Философические письма».  Философские 

взгляды В.Г. Белинского. А.И.Герцен о путях 

культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

13. Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока 

и Запада в русской философской традиции начала ХХ 

века 

Учение Н.Я.Данилевского о культурно-исторических 

типах. «Россия и Европа». Русский культурно-

исторический тип, особенности его исторического 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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самопроявления. Место России в мировом культурно-

историческом процессе, по Н.Я.Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в 

учении Н.А.Бердяева, идея «особого пути» России. 

Размышления Н.А.Бердяева о соотношении «духа 

русского  народа»  и «духа русской государственности». 

14. Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его 

развития 

Географический детерминизм как основание концепции 

евразийства. Понятие Евразии как геополитически 

неделимого целого в концепции П.Н.Савицкого, 

С.Н.Трубецкого, Г.В.Флоровского. Роль России в 

евразийском проекте. Евразийство как общественно-

политическое течение, его возникновение и 

последующий раскол; правое и левое евразийство. 

Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и 

учение о суперэтносе Л.Н.Гумилёва. Современные 

неоевразийские концепции. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

15. Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности 

Этос культуры как национальная идея. Русская идея: 

особенности и ценностные ориентации российской 

культурной традиции. Бердяев об этосе русской 

культуры  («Судьба России»). Этос русской культуры в 

концепции почвенников. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

16. Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века 

Понятие "интеллигенция": сложность определения. 

Русская интеллигенция как феномен национальной 

культуры. Проблема места и роли русской 

интеллигенции в общественном развитии России. 

Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. 

Проблема социальной роли интеллигенции в 

современной России. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

17. 4.2. Осмысление социализма в отечественной 

философии 

Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, 

А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. Критика общественно-

политического строя России, идея свобод личности в 

творчестве В.Г.Белинского.  Кружок петрашевцев (М. В. 

Буташевич-Петрашевский). Учение А.И.Герцена о 

русском социализме. Идея социализма в учении 

В.Г.Плеханова и В.И.Ленина 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

18. Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в 

отечественной философии 

Философия всеединства В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, 

С.Л.Франка. Религиозный экзистенциализм: Л. И. 

Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии 

русского космизма: Н.Ф.Фёдоров, В.И.Вернадский, 

К.Э.Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М.Достоевского. 

Философские идеи Л.Н.Толстого: учение о 

непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

19. Тема 4.4. Философия истории в отечественной 

философии 

Историософский характер русской философии. Поиски 

Устное изложение материала с 

использованием 
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смысла и начал исторического бытия русского народа и 

государства в древнерусской литературе: "Слово о законе 

и благодати", "Повесть временны х лет", концепция 

"Москва-третий Рим". Критика модели исторического 

развития России у П.Я.Чаадаева ("Философические 

письма). Спор западников и славянофилов о путях 

исторического развития России. История как 

богочеловеческий процесс в философии всеединства.  

мультимедийных презентаций 

20. Тема 4.5. Проблема познания в отечественной 

философии 

Единство онтологии и гносеологии в русской 

религиозно-философской мысли. Учение о природе 

цельного знания у И.В.Киреевского и А.С.Хомякова. 

Гносеология И.Канта и её критика в философии 

В.Ф.Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А.Бердяева. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль): философия 

Раздел 1. История философии 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях религиозно-философской мысли Древнего Востока. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характерные черты философии Древнего Востока Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Философия Древней Индии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Философия Древнего Китая Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Мифология как исторически первая форма мировоззрения. Антропоморфизм. 

2. Основные формы религиозного сознания. 

3. Основные философские идеи буддизма. 

4. Основные философские идеи конфуцианства 

5. Основные философские идеи даосизма. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Конфуций и его роль в современной китайской культуре. 

2. Буддизм как религия и нравственная философия 

3. Освобождение от страданий как смысл человеческого бытия в индийской философии 

и культуре. 

4. Закон кармы и его толкование в индийской философии. 

 

Тема практического занятия 2: Античная философия  

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях античной философии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Натурфилософские школы Древней Греции Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философия классического периода Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Философия эпохи эллинизма и поздней античности Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Общая характеристика античной философии. 

2. Философские учения досократического периода. 

3. Классический период греческой философии. 

4. Эллинистическая философия. 

5. Философия поздней античности. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Античная цивилизация и философия как «колыбель» современного европейской культуры. 

2. Сколько существует истин? Софисты и Сократ, классическая и неклассическая философия 

3. Как быть счастливым – от эллинистических мыслителей к современному человеку 

 

 Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях философии западноевропейского и арабо-исламского средневековья. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Периодизация и характерные черты философии и культуры 

западноевропейского средневековья 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философские проблемы средневековья Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Общая характеристика и основные проблемы философии 

арабского Востока. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как решалась проблема происхождения мира и сущности добра и зла в средневековой 

западной и восточной (арабо-исламской) философии? 

2. В чем суть проблемы универсалий? 

3. В чем суть проблемы сущности и существования? 

4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философия как «служанка богословия». 

2. Фома Аквинский: доказательство бытия Бога. 

3. История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). 
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Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени   

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 

философии эпохи Возрождения и Нового времени  (XVII-XVIII вв.) 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Взаимосвязь 

философии и культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на 

развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Особенности развития и основные черты философии XVII-

XVIII вв.. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как проявилась идея антропоцентризма в философии и культуре Возрождения? 

2.  В чем суть научной революции XVI-XVII веков и как она повлияла на развитие 

философии? 

2. Как решалась проблема источника достоверного знания в гносеологии XVII-XVIII вв.? 

3. Каковы главные идеи философии Дж. Беркли и Д. Юма? 

4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Две стороны гуманизма, или диалектика Возрождения. 

2. Философские идеи в творчестве У. Шекспира. 

3. Основа познания – опыт или мышление? Эмпиризм и рационализм в философии Нового 

времени. 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 

философии Просвещения и немецкой классической философии 

Структура практического (семинарского) занятия 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Просвещение как историко-культурный процесс в Англии, 

Франции, Германии. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Гносеология и этика И. Канта. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Философская система Г. Гегеля и Л. Фейербаха Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 
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студентов 

4.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.  Каковые основные положения критической философии И. Канта? 

2. Охарактеризуйте пантеистический идеализм Г. Гегеля 

3. Раскройте основные положения антропологического материализма Л. Фейербаха 

4. Охарактеризуйте диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение о естественном праве и общественном договоре 

2. Этика категорического императива И. Канта. 

3. Историческая судьба и значение марксизма в мировой философии. 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков 

Цели занятия: сформировать у студентов систему представлений о ведущих направлениях 

философской мысли XIX – начала XX вв., основных представителях современной философии 

и их идеях. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общая характеристика неклассической философии, 

основные течения: сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Антропологические направления: философия жизни, 

экзистенциализм, психоанализ 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Постмодернизм и его основные идеи Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Сравните классическую и неклассическую философию 

2. Охарактеризуйте позитивистскую традицию в философии 

3. Назовите основные идеи экзистенциализма 

4. Дайте определения основным понятиям философской герменевтики 

5. Дайте общую характеристику постмодернизма, назовите основных представителей 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». 

2. З.Фрейд о природе человека, обществе и культуре. 
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3. Феноменология как метод анализа чистого сознания: Э. Гуссерль. 

4. Герменевтика как «практика философского мышления»: Х.-Г. Гадамер. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой онтологии - 

философского учения о бытии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Онтология как философское учение о бытии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Понятие субстанции и субстанциональности бытия: Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Пространственно-временные характеристики бытия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Специфика человеческого бытия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. В чем суть основного вопроса онтологии в понимании Ф. Энгельса.  

2. Охарактеризуйте категории "бытие", "материя", "субстанция". 

3. Какова структура (иерархия) форм бытия в современной онтологии? 

4. Охарактеризуйте понятия "движение" и "развитие". Каковы ключевые идеи диалектики как 

философского учения о развитии? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Эволюция взглядов на пространство и время в истории философии и науки. 

2. Диалектика в философии Г. Гегеля и К. Маркса. 

3. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. 

 

Тема практического занятия 2:  Основные проблемы и исторические варианты 

гносеологии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой гносеологии - 

философского учения о познании 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Познание как предмет философского исследования. Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философское учение о познании – гносеология и 

эпистемология. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Проблема истины в классической и неклассической 

философии. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Философия науки и специфика научного познания. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.  Чем различаются наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-рационализм? 

2. Сравните агностицизм, релятивизм и скептицизм  

3. Раскройте основные концепции философии науки 

4. В чем специфика социального познания? 

5. В чем специфика научного познания? Назовите уровни, методы и формы научного 

познания. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

2. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

3. Роль логики в процессе познания. 

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой социальной 

философии - учением об обществе и истории 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Философское понимание общества и его истории. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Общественное развитие и его источники. Общественное 

развитие и его источники. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные сферы общественной жизни. Культура и 

цивилизация. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Основные концепции философии истории. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Дайте определения понятиям «общество», «гражданское общество», «нация», 

«государство», «социальные группы», «общественные институты» 
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2. Каковы источники общественного развития и его источники? 

3. Охарактеризуйте основные сферы общественной жизни 

4. Как соотносятся культура и цивилизация?  

5. Назовите основные концепции философии истории 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Многовариантность исторического развития.. 

2. Социальный прогресс и его источники 

 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников 

Цели занятия: уяснить взгляды западников и славянофилов на пути исторического и 

культурного развития России 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие ценностей и их классификация Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Кризис и переоценка ценностей западной и русской 

культур. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией 

Задания к практическому занятию: 

1. В чем славянофилы видели своеобразие и самобытность русской культуры? 

2. Существуют ли современные продолжатели западников и славянофилов? 

3. Как и почему оценивали фигуру Петра I славянофилы и западники? 

4. За что западники ценили западное общество и за что его критиковали славянофилы? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философ в России - не только философ (особенности русской философии) 

2. Россия - это Запад или Восток? (П.Я.Чаадаев, западники, славянофилы) 

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 

Цели занятия: уяснить понимание  взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века  
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 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии 

В. Соловьева 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Проблема характера взаимоотношений России и Европы в 

работах В. Эрна и Н.Я. Данилевского. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Исследование государственной формы нации у К.Н. 

Леонтьева 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Россия как живой организм в философии И. Ильина Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как представлял Вл. Соловьев "подлинно христианское общество" и почему отказывался 

считать таковым средневековую и современную ему цивилизацию? 

2. Каково различие во взглядах на взаимоотношения России и Европы в работах В. Эрна и 

Н.Я. Данилевского? 

3. Соотношение национального и общечеловеческого в концепции К.Н. Леонтьева. 

4. Каковы взгляды И.Ильина на культурное и историческое развитие России? 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. П.Флоренский о предполагаемом государственном устройстве в будущем. 

2. Славянство и византизм как культурные типы в концепции К.Н.Леонтьева. 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития 

Цели занятия: познакомить студентов с основами евразийства как течения в общественно-

политической и философской мысли начала ХХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Географический детерминизм как основание концепции 

евразийства. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..  Понятие Евразии как геополитически неделимого целого в 

концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3.  Роль России в евразийском проекте. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

4. Современные неоевразийские концеции. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

Цели занятия: познакомить студентов с размышлениями  русских философов о поиске 

национальной идеи России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Этос культуры как национальная идея. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Особенности и ценностные ориентации российской 

культурной традиции. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 

3. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской культуры. 

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Цели занятия: уяснить место и роль русской интеллигенции в философии и культуре ХХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Русская интеллигенция как феномен национальной Опрос с элементами научной 
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культуры. дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Русская интеллигенция как феномен национальной культуры. 

2.  Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 

3. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

2. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии 

Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 

философии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, 

А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Учение А.И.Герцена о русском социализме. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 
Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

3. Истоки и смысл русского коммунизма. 

4. Какие идеи А.И. Герцена созвучны взглядам западников, а какие взглядам славянофилов? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Социализм как теократия в концепции Н.Бердяева. 

2. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова 

 

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии 
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Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 

философии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, 

С.Л. Франка. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Религиозный экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Нравственные идеи в философии русского космизма: 

Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Философские идеи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Что такое "цельное знание" для Владимира Соловьева? 

2. Сравните взгляды В.С.Соловьева на мировое развитие, идущее к обретению 

положительного всеединства и "духовной телесности", со взглядами русских космистов на 

эволюцию и ноосферу. 

3. В чем Ф.М. Достоевский видел внутренний кризис и разложение гуманизма в современную 

эпоху? 

4. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

2. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

3. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Цели занятия: проанализировать и уяснить концепции философии истории, разработанные  

русскими философами второй половины ХIX- начала ХХ века 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского 

народа и государства в древнерусской литературе 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Критика модели исторического развития России у 

П.Я.Чаадаева ("Философические письма) 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Спор западников и славянофилов о путях исторического 

развития России. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 
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студентов 

4. 
История как богочеловеческий процесс в философии 

всеединства.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского народа и государства в 

древнерусской литературе. 

2. Критика модели исторического развития России у П.Я. Чаадаева («Философические 

письма») 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. История как богочеловеческий процесс в философии всеединства. 

2. Философия истории Л.П. Карсавина. 

3. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

 

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии 
 

Цели занятия: проанализировать и уяснить взгляды русских философов на проблему познания. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-

философской мысли. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Учение о природе цельного знания у В.С. Соловьева. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. В чем проявлялось единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской 

мысли. 

2. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

3. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

2. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  Общие вопросы курса 

Тема 1.1. История как наука Хронологические рамки истории России. Ее 

периодизация в связи с основными этапами в развитии 

российской государственности от возникновения 

государства Русь в IX в. до современной Российской 

Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот 

или иной период. История стран, народов, регионов, 

входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

 История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во взаимосвязи 

с историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние 

на ход мировой истории. 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 
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Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России.  

РАЗДЕЛ 2.  Народы и государства на территории современной России в древности 

Тема 2.1. Мир и Россия в 

древности и в начальный период 

Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Происхождение человека. Современные представления 

об антропогенезе. Находки остатков древних людей на 

территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркские народы в истории России и 

мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

Тема 2.2. Образование и эволюция 

государства Русь (IX - начале XIII 

в.). Русь в IX - первой трети XIII в. 

 Формирование территориально-политической 

структуры Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины 

принятия христианства из Византии. Значение 

византийского наследия на Руси (право, религия, 

культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в 

Западной Европе. Роль и положение христианской 

Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и 

католицизм. Средневековый город. Ремесло, цехи, 

гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание 
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крестоносцами Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. 

Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в 

период Средневековья в странах Европы и Азии. Общее 

и особенное. 

Территория и население государства Русь / Русская 

земля в конце X — XII в. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Становление городов. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси 

в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. 

Городское население. Категории рядового и зависимого 

населения. «Служебная организация» и вопрос о 

центральноевропейской социально-экономической 

модели на Руси. Древнерусское право. «Русская правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование 

земель — самостоятельных политических образований 

(«княжеств»). Важнейшие земли и особенности их 

социально-экономического и политического развития: 

Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение 

Киева в период существования самостоятельных русских 

земель. Формирование элементов республиканской 

политической системы в Новгороде. Внешняя политика 

русских земель. 

РАЗДЕЛ 3.  Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

Тема 3.1. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

 Особенности политического развития стран 

Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в 

Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите 

Европы. Возникновение под властью Орды единого 

политико-географического пространства на территории 

Северной Евразии, включая русские земли. Система 

зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

международных отношениях и торговле. 
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Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Республики и городские 

коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. 

Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. 

Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь 

всея Руси. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская 

битва и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими 

землями. Закрепление первенствующего положения 

московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII– XV вв. 

Тема 3.2. Формирование единого 

Русского государства в конце XV 

в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее 

и особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы 

западно-русских земель. Роль русского языка западного 

извода и русской письменности в культуре и 

повседневной жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 
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об альтернативных путях объединения русских земель. 

Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение 

крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого 

государства. Двор великого князя, государственная 

символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-

московская ересь». 

Тема 3.3. Древнерусская культура. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче 

наследия античного мира. Культура и искусство Индии, 

Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 

Представления о мире. Богословие и зачатки научных 

знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и 

саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии 

русской культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 
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строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

РАЗДЕЛ 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

Тема 4.1. Мир к началу Нового 

времени. Россия в первой трети 

XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её 

экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Абсолютная 

монархия в рамках национального государства - 

основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Реформы Ивана IV, их итоги и 

последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс.  

Тема 4.3. Культура России в XVI–

XVII вв. 

 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения 

Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в 

России (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван 

Федоров). Культурно-историческое значение этого 

достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические 

сочинения Смутного времени. Издание  печатного  

«Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — 

«собирание святыни» при митрополите Макарии 
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(«Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — 

нравственное и практическое значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 

Появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье» (Теремной дворец в 

Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное 

зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре 

конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой 

живописи и иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, 

Ф. Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- политические 

учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и 

живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. 

Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. 

Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

РАЗДЕЛ 5.  Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в 

качестве столицы Российской империи. Роль Москвы в 

системе имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие 

бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное 

положение России к концу XVII в. и основные задачи ее 

внешней политики. Изменение главного вектора 

внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный протест. Стрелецкие восстания 

1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или 

стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий (мусульмане, 
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буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. 

Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни 

горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и 

развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на 

русскую почву западной архитектуры, живописи и 

музыки. Открытие первого общедоступного театра. 

Создание гражданского шрифта и начало 

книгоиздательства на русском языке. Возникновение 

прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении 

реформ Петра I. 

Тема 5.2.  Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 гг. 

 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о 

продолжении преобразований Петра I его преемниками. 

Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. Насильственная 

смена правящих монархов, отстранение от власти 

фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. 

Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, цели 

ее сторонников и причины провала. Правление Анны 

Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты 

его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. 

Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход 

от традиционного к индустриальному обществу. Запад и 

Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их 

сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и 

Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского 

«концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и 

конфронтация. Колониальный период в истории 

Северной Америки. Война английских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. Декларация независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее 

падение. Термидор. Приход к власти Наполеона 

Бонапарта. Борьба европейских держав против 

Французской революции и агрессивных устремлений 
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постреволюционных властей Франции. Колониальный 

период в истории Латинской Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Османская 

империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. 

Международная торговля. Работорговля.. 

Тема 3.3. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная политика 

Российской империи. Расширение территории 

Российского государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание 

ее в качестве империи. Основные цели Российской 

империи во внешней политике. Роль России в решении 

важнейших вопросов международной политики. Россия 

и революция во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и 

участие в коалициях против постреволюционной 

Франции. Поворот во внешней политике России, переход 

к союзу с Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 

российских мыслителей по актуальным политическим и 

социальным проблемам. 

Тема 5.4. Русская культура и наука 

в XVIII в. 

 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской 

науки. Роль иностранных ученых, работавших в России 

(Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 
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деятельности в истории русской науки и просвещения. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 

Деятельность Академии наук. Географические 

экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. 

Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова. Театр Ф. Г. Волкова и складывание 

системы Императорских театров. Крепостной театр и 

«крепостная интеллигенция». Создание Академии 

художеств, расцвет русского портрета. Развитие 

архитектуры. 

РАЗДЕЛ 6.   Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. Основные факторы и явления мирового развития в XIX 

в. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских 

наций. Национально-освободительное движение народов 

Азии, Африки и Америки. Обретение независимости 

народами Латинской Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу. 

Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе. 

Зарождение общественного движения. Декабризм. 

Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. 

Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война 

в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в. Развитие Европы во второй 

половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Образование военно-

политических блоков, милитаризация европейских 

государств. Научно-технический прогресс. 

Тема 6.3. Проблемы этики и Великие реформы Александра II. Предпосылки и 
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духовного развития в 

отечественной философии 

 

причины преобразований. Отмена крепостного права и 

её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х 

гг. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Противоречивость и непоследовательность реформ. 

Контрреформы Александра III. Консервация 

общественных отношений, стагнация политической 

системы, борьба с революционным и либеральным 

направлениями общественной мысли. Внешняя политика 

России. Присоединение Средней Азии. 

Тема 6.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

общественных движений: консервативно-охранительное, 

революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. 

Рабочее движение и распространение марксизма. 

Появление социал-демократических организаций в 

России. Борьба за революционное преобразование 

общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: сущность, 

итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Тема 6.5. Первая мировая война и 

Россия 

 

Единсво онтологии и гносеологии в русской религиозно-

философской мысли. Учение о природе цельного знания 

у И.В.Киреевского и А.С.Хомякова. Гносеология 

И.Канта и её критика в философии В.Ф.Эрна. Проблема 

познания в творчестве Н.А.Бердяева. 

Тема 6.6. Культура и наука в 

России XIX — начала XX в. 

 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 
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РАЗДЕЛ 7.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и 

социальных сил накануне и в ходе Февральской 

революции. Временное правительство, его состав, 

внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. 

Двоевластие. Возможности мирного развития 

революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства 

и общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 

революция и установление Советской власти. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Тема 7.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 

 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: 

ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 

результаты. Белое движение: социальный состав, 

идеология, программы, лидеры. Программа и 

вооруженные формирования «третьей силы» 

(«зеленые»). 

Тема 7.3. Первые преобразования 

советской власти: характер и 

особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. Контрреволюционные 

выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 

1918 г., ее основные положения. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Строительство Красной армии. Польско-советская война 

1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и 

внешние факторы победы большевиков. Влияние 

Октябрьской социалистической революции на мировой 

исторический процесс. Российская эмиграция. 

РАЗДЕЛ 7.   СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 

20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. 

X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной 

политической системы. Создание ВКП(б), её место и 

роль в государстве. Внутрипартийные процессы в 

ВКП(б), борьба с оппозицией в правящей партии. 

ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль 

Советов в хозяйственно-экономической и политической 

жизни страны. Профсоюзы и др. общественные 

организации. Военная реформа 1924-1925 гг. и 

реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 
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Политическая система страны в 30-е гг. и её 

особенности. Массовые политические репрессии, 

«большой террор» в 1937-1938 гг.  

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. 

Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины 

свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по 

национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-

государственного устройства. Проекты «федерализации» 

и «автономизации».  Декларация и договор об 

образовании СССР 30 декабря 1922 года. Конституция 

СССР 1924 г. и создание конституционных органов 

власти Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е 

годы. Проблема социально-экономического развития 

отсталых районов СССР. «Коренизация» 

государственного аппарата республик. Роль РСФСР в 

культурном развитии советских республик. 

Тема 8.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-х 

годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой 

войны. Версальская система международных отношений. 

Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического 

движения. Коминтерн и его деятельность. Международное 

положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения 

на СССР. Внешняя политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская 

и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и 

советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и 

страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских 

государств. Политика умиротворения агрессора. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 
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ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт 

на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

финляндская война: причины, политические и военные итоги 

для СССР. Экономический и военный потенциал СССР к 

концу 30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности 

страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии. 

Тема 8.5. Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

РАЗДЕЛ 9.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 9.1. Вторая мировая война: 

причины, характер, особенности 

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 

Проблема начала Второй мировой войны в 

отечественной и зарубежной историографии. Причины и 

характер Великой Отечественной войны. Периодизация 

истории Великой Отечественной войны. Стратегические 

планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад. 

Тема 9.2. Советское общество в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и 

подпольное движение в годы войны. Советский тыл и 

его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных 

органов управления. Идеологическая работа на фронте и 

в тылу. Государственно-церковные отношения в годы 

войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного 

перелома в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 

союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Тема 9.3. Источники и факторы 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 
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выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета 

по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал народ 

как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

Тема 9.4. Мобилизация общества 

и государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

РАЗДЕЛ 10.   СССР в послевоенный период развития 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз 

во второй половине XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы 

СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. 

СССР в период «оттепели». Разоблачение культа 

личности на ХХ съезде КПСС и реакция на 

антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в мире. 

Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 

социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после окончания 

войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. 

Восстановление народного хозяйства. Ориентация на 

первоочередное восстановление тяжёлой 

промышленности. Планы 4 и 5 пятилеток. Развитие 

сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение 

урожайности. Денежная реформа 1947 года и отмена 

карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная 

реформа 1965 г. в промышленности и сельском 

хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. 

Внешняя политика СССР. Разрядка международной 

напряженности. Новый виток «холодной войны». 

Тема 10.4. Период  «перестройки» 

и распада СССР (1985–1991) 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-

1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). 
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Изменения в политической системе. Союзный центр и 

советские республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный 

референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж 

общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 

гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое 

политическое мышление» и изменения в концепции 

советской внешней политики. Западные державы и 

СССР в 1990-1991 гг. Дезинтеграция стран Восточной 

Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из 

Афганистана. Итоги политики «перестройки» М.С. 

Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и 

культура в Советском Союза во второй половине XX 

века. 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт 

в СССР во второй половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный период. 

Идеологическое противостояние с Западным миром и 

активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных 

заведений.  Развитие научных исследований, связанных с 

обороной: атомной энергетики, ракетостроения, 

радиотехники, электроники, успехи советских ученых. 

Советская литература. Тема войны в творчестве 

советских писателей. Советский кинематограф. 

Социалистический реализм и его проявления в 

литературе, архитектуре, живописи, скульптуре. 

РАЗДЕЛ 11.  Современная РФ (1992–2022) 

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже 

тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. 

XX в.) 

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя в 

России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская 

республика и многопартийные выборы. Федеративная 

дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. 

Личность Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим 

терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная 

реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и первые 

результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Гегемония США. Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель 

в Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на 

Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. 

Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 
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пространства. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Мировой финансовый и 

экономический кризис 2008 г. Международный 

терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система 

страны. Избирательные кампании. Изменение вектора 

внешней политики. Региональные и глобальные 

интересы России. Возвращение Крыма в состав России. 

Реакция Запада на вхождение Крымского 

полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной 

помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию 

многополярного мира. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Современный период 

строительства ВС РФ. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время. 

Наука и культура России в XXI столетии. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
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должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
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время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 



24  

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
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3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6.  Создание новой, советской политической системы. 

7.  Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8.  Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

 

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 
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4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 

6.  Трансформация политического строя. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
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практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях) и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 



37  

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета и по 

пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. История как наука 

Хронологические рамки истории России. Ее периодизация 

в связи с основными этапами в развитии российской 

государственности от возникновения государства Русь в 

IX в. до современной Российской Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот или 

иной период. История стран, народов, регионов, 

входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с 

историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние на 

ход мировой истории. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Методика работы с письменными 

историческими источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 

Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный 

период Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Происхождение человека. Современные представления об 

антропогенезе. Находки остатков древних людей на 

территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Устное изложение материала 

с использованием 
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Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления. 

Византийская империя. Особенности политического и 

социально- экономического развития; императорская 

власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, 

создание славянской письменности. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркские народы в истории России и мира. 

Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

4. Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь 

(IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Формирование территориально-политической структуры 

Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. 

Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия 

христианства из Византии. Значение византийского 

наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и 

др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной 

Европе. Роль и положение христианской Церкви и 

духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и 

основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами 

Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период 

Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и 

особенное. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Особенности политического развития стран Европы. 

Начало Столетней войны. Османские завоевания на 

Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную 

Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под 

властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая 

русские земли. Система зависимости русских княжеств от 

ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

Устное изложение материала 
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международных отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Республики и городские 

коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. 

Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. 

Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь 

всея Руси. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва 

и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими 

землями. Закрепление первенствующего положения 

московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII– XV вв. 

6. Тема 3.2. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее и 

особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы 

западно-русских земель. Роль русского языка западного 

извода и русской письменности в культуре и повседневной 

жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 

об альтернативных путях объединения русских земель. 

Устное изложение материала 
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Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. 

Двор великого князя, государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели.  

7. Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия 

античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и 

стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 

Представления о мире. Богословие и зачатки научных 

знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и 

саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 

строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень 

грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, 

граффити. 
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8. Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» 

в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального 

государства - основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

9. Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Реформы Ивана IV, их итоги и 

последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

10. Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения 

Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

(Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). 

Культурно-историческое значение этого достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  

Расцвет  житийной  литературы  — «собирание святыни» 

при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). 

«Домострой» — нравственное и практическое значение 

этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 

Появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье» (Теремной дворец в Кремле, 

церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 

Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. 

Московское барокко. Развитие фресковой живописи и 
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иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, Ф. 

Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- политические 

учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись 

Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура 

и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные 

каналы его проникновения. Распространение европейских 

«диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по 

географии, грамматике, диалектике, риторике). 

Заимствование силлабического стихосложения из 

польской литературы и творчество Симеона Полоцкого. 

Европейская музыка и театр при московском дворе — 

оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея 

Михайловича, иноземные органисты и органная музыка. 

Создание придворного театра — «Артаксерксово 

действо». Появление иностранных живописцев в 

Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем 

«Привилегии» на создание в Москве Академии. 

11. Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве 

столицы Российской империи. Роль Москвы в системе 

имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие 

бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное 

положение России к концу XVII в. и основные задачи ее 

внешней политики. Изменение главного вектора внешней 

политики России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 

1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или 

стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий (мусульмане, 

буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты).  Преобразования в области культуры и быта. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан 

и знати по европейскому образцу. Изменение положения 

женщин. Появление светских праздников и развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую 

почву западной архитектуры, живописи и музыки. 

Открытие первого общедоступного театра. Создание 

гражданского шрифта и начало книгоиздательства на 

русском языке. Возникновение прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I. 

12. Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 

гг.  Вопрос о продолжении преобразований Петра I его 

преемниками. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. 

Насильственная смена правящих монархов, отстранение от 

власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. 

Бирона. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, цели 

ее сторонников и причины провала. Правление Анны 

Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты 

его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. Просвещенный 

абсолютизм. Модернизация как переход от традиционного 

к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: 

многообразие цивилизаций, их сходство и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» 

держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. 

Колониальный период в истории Северной Америки. 

Война английских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. 

Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Борьба 

европейских держав против Французской революции и 

агрессивных устремлений постреволюционных властей 

Франции. Колониальный период в истории Латинской 

Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Османская империя. Индия. 

Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. 

Работорговля 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

13. Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II. 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная политика 

Российской империи. Расширение территории Российского 

государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее 

в качестве империи. Основные цели Российской империи 

во внешней политике. Роль России в решении важнейших 

вопросов международной политики. Россия и революция 

во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и участие 

в коалициях против постреволюционной Франции. 

Поворот во внешней политике России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских 

мыслителей по актуальным политическим и социальным 

проблемам. 

14. Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской 

науки. Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. 

Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 

Деятельность Академии наук. Географические 

экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. Реформа 

стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. 

Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы 

Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная 

интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет 

русского портрета. Развитие архитектуры. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

15. Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Устное изложение материала 
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Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. Наполеоновские 

войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Национально-

освободительное движение народов Азии, Африки и 

Америки. Обретение независимости народами Латинской 

Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу. 

Попытки реформирования политической системы России 

при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Изменения в государственном строе. 

Зарождение общественного движения. Декабризм. 

Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

с использованием 

мультимедийных презентации 

16. Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине 

XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. Образование военно-политических 

блоков, милитаризация европейских государств. Научно-

технический прогресс. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

17. Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 

Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины 

преобразований. Отмена крепостного права и её итоги. 

Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 

городская, военная, судебная реформы. Противоречивость 

и непоследовательность реформ. Контрреформы 

Александра III. Консервация общественных отношений, 

стагнация политической системы, борьба с 

революционным и либеральным направлениями 

общественной мысли. Внешняя политика России. 

Присоединение Средней Азии 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

18. Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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общественных движений: консервативно-охранительное, 

революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее 

движение и распространение марксизма. Появление 

социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. 

Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

19. Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 

Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая 

война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса. Свержение 

монархии в ходе Февральской революции. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Советы. Выбор пути развития 

народами России от Февраля к Октябрю 1917 года. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

20. Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX 

в. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

21. Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и социальных 

сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя 

политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного 

развития революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и 

общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 

революция и установление Советской власти. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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22. Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в 

России 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: ее 

этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. 

Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

23. Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: 

характер и особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. Контрреволюционные 

выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 

1918 г., ее основные положения. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Строительство Красной армии. Польско-советская война 

1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние 

факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской 

социалистической революции на мировой исторический 

процесс. Российская эмиграция. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

24. Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х 

годов. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной политической 

системы. Создание ВКП(б), её место и роль в государстве. 

Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с 

оппозицией в правящей партии. ВКП(б) и другие 

социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы 

и др. общественные организации. Военная реформа 1924-

1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-

е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. 

Массовые политические репрессии, «большой террор» в 

1937-1938 гг. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

25. Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному 

вопросу. Образование СССР: предпосылки, поиск форм 

национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и 

договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года. 

Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных 

органов власти Союза ССР.  Развитие советской 

федерации в 20-е годы. Проблема социально-

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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экономического развития отсталых районов СССР. 

«Коренизация» государственного аппарата республик. 

Роль РСФСР в культурном развитии советских республик. 

26. Тема 8.3. Форсированная модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

27. Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-

х годов и укрепление обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой 

мировой войны. Версальская система международных 

отношений. Политическая изоляция Советской России и 

СССР. Зарождение и развитие международного 

коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е 

годы. Антисоветская деятельность российской эмиграции 

за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя 

политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская 

конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и 

советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР 

и страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока 

фашистских государств. Политика умиротворения 

агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс СССР на 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн 

и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 

ненападении и секретные протоколы. Вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав 

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финляндская война: причины, политические и 

военные итоги для СССР. Экономический и военный 

потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к 

отражению фашистской агрессии. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

28. Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-

х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

29. Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, 

особенности  

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 

Проблема начала Второй мировой войны в отечественной 

и зарубежной историографии. Причины и характер 

Великой Отечественной войны. Периодизация истории 

Великой Отечественной войны. Стратегические планы 

Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

30. Тема 9.2. Советское общество в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное 

движение в годы войны. Советский тыл и его роль в 

победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. 

Государственно-церковные отношения в годы войны. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного перелома 

в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция 

союзников. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с 

Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 

союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

31. Тема 9.3. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 

выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета 

по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал народ 

как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

32. Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

Устное изложение материала 

с использованием 
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государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

мультимедийных презентации 

33. Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине 

XX в.  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы 

СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в 

период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ 

съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в 

СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР 

и страны социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

34. Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. Восстановление 

народного хозяйства. Ориентация на первоочередное 

восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года 

и падение урожайности. Денежная реформа 1947 года и 

отмена карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

35. Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х 

гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР 

в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: его цели, 

этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы их решения. Внешняя политика СССР. 

Разрядка международной напряженности. Новый виток 

«холодной войны». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

36. Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР 

(1985–1991) 

 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-1986 

гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские 

республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный референдум 17 

марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический 

кризис августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур 

СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). Беловежское 

соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое 

мышление» и изменения в концепции советской внешней 

политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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«социалистического содружества». Ликвидация ОВД. 

Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики 

«перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его 

последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века. 

37. Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй 

половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный период. 

Идеологическое противостояние с Западным миром и 

активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  

Развитие научных исследований, связанных с обороной: 

атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, 

электроники, успехи советских ученых. Советская 

литература. Тема войны в творчестве советских писателей. 

Советский кинематограф. Социалистический реализм и 

его проявления в литературе, архитектуре, живописи, 

скульптуре. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

38. Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя в 

России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Новая политическая система. Президентская республика 

и многопартийные выборы. Федеративная дезинтеграция. 

Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. 

Разгосударствление и приватизация государственной 

собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Гегемония США. Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в 

Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на 

Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. 

Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

39. Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике 

и политике. Мировой финансовый и экономический 

кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней 

политики. Региональные и глобальные интересы России. 

Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на 

вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Оказание военной помощи Сирии. Действия руководства 

РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Современный период строительства ВС РФ. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в 

постсоветское время. Наука и культура России в XXI 

столетии. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: История России 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 

Цели занятия: уяснить особенности работы с письменными историческими 

источниками и исторической литературой. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие и виды исторических источников. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Разновидности и особенности письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Электронные исторические источники. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Правила и методы изучения письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Форма практического задания: 

1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 

1. Лекции В.О. Ключевского: 

1.1. "Происхождение крепостного права в России",  

1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  

1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX 

- первой трети XIII в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об образовании Древнерусского 

государства и древней истории России. 
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 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Формирование территориально-политической структуры 

Руси. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Принятие христианства и его значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Территория и население государства Русь. Русская земля в 

конце X — XII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

 

1. тестирование 

 

Примерные вопросы теста: 

1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства? 

а) VII-VIII вв. 

б) ХII-ХIII вв. 

в) IХ-Х вв. 

г) ХIV-ХV вв. 

 

2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 

а) вятичи, кривичи 

б) поляне, древляне, уличи 

в) эсты, ливы, готы 

г) радимичи, лендзяне, висляне 

 

3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погостах» 

проведенной княгиней Ольгой? 

а) реформа упорядочила систему «полюдья» 

б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидерства Киева 

в) реформа привела к усилению вертикали власти 

г) реформа привела к появлению общины 

 

4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве 

а) барщина 

б) ясак 

в) полюдье 

г) оброк 

 

5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 

 

а) Святослав 

б) Олег 

в) Игорь 
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г) Владимир 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных событиях ХV века в 

отечественной и мировой истории 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Европа и мир в эпоху позднего средневековья. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Объединение русских земель и династическая война в 

московском княжестве 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Международные связи Российского государства во второй 

половине XV века. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Особенности политического устройства Новгорода. 

2. Психологический портрет А. Невского. 

3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 

4. Политическая культура в эпоху Реформации. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

 Тема 3.3. Древнерусская культура 

Цели занятия: познакомить студентов с основными достижениями мировой культуры 

Средневековья, древней и средневековой Руси. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Византии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Дохристианская культура восточных славян. 

2. Византийское наследие на Руси. 

3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 

4. Древнерусское изобразительное искусство. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

  

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: познакомить студентов с главными событиями российской истории в XVI–XVII 

вв. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Территориальное расширение Российского государства к 

началу XVI в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  «Смутное время»: причины и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Россия в эпоху первых Романовых. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 



60  

1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  

Примерная тематика презентаций: 

1. «Огораживание» в истории Англии. 

2. Представительные учреждения во Франции и России. 

3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 

4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 

5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: Познакомить студентов наиболее важными достижениями отечественной 

культуры XVI–XVII вв. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Развитие традиций древнерусской культуры Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Появление книгопечатания в Западной Европе и в России Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Возрождения, ее отличительные черты. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Западное влияние в русской культуре XVII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Развитие традиций древнерусской культуры 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
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5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Цели занятия: уяснить содержание реформ и Петра I и  их влияние на культурно-историческое 

развитие России. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Преобразования Петра I: необходимость и значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Экономическая и социальная политика Петра I. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Преобразования в области государственного управления. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 

4. Экономическая и социальная политика Петра I. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.  
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 Цели занятия: уяснить содержание государственных реформ Екатерины II, особенности 

внутренней и внешней политики второй половины XVIII века 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Государственные реформы Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экономическая политика и ее последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крепостное право в эпоху Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 

2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

4. Государственные реформы Екатерины II. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 Цели занятия: познакомить студентов с содержанием и последствиями реформ второй 

половины ХIХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Предпосылки и причины преобразований. Опрос с элементами научной 



63  

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Противоречивость и непоследовательность реформ. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 
Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 

4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Крымская война, её итоги и последствия. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

  

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

 Цели занятия: познакомить студентов с ключевыми событиями отечественной и 

мировой истории XIX — начала XX вв. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Особенности развития российской экономики конца 

XIX - начала XX вв. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..  Первая российская революция и ее значение. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Трансформация политического строя России в начале Опрос с элементами 
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XX столетия. научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 

2. Политический портрет Николая I. 

3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 

4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 

5. Первая русская революция в Москве. 

6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
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 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

  

 Цели занятия: проанализировать мероприятия советской власти в сфере 

промышленности, транспорта, банковской системы, внешней торговли, преобразования в 

социальной сфере. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 1. Социально-экономическая и политическая ситуация в 

стране осенью 1917 г. и программа РСДРП(б) по выходу из 

кризиса. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  2. Мероприятия советской власти в области 

промышленности, транспорта, банковской системы, 

внешней торговли в 1917-1918 гг. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  4. Социальные преобразования советской власти, создание 

системы социальной защиты трудящихся. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства.

  

 

 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

  

 Цели занятия: проанализировать причины и последствия  перехода к новой 

экономической политике и её результаты; предпосылки, пути и итоги образования СССР 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической 

политике (НЭП). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Разработка В.И. Лениным программы строительства 

социализма в стране. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 
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студентов 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
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 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны  

 Цели занятия: проанализировать международную обстановку в начале 30-х гг. XX века, 

попытки создания систем коллективной безопасности 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага 

войны. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Германский фашизм и угроза войны. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Вступление СССР в Лигу Наций и установление 

дипломатических отношений с США. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5.  Попытки создания системы коллективной безопасности. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в 

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

  

 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и роль мобилизации 

экономической, политической и социальной сфер в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Мобилизация экономической системы и её Опрос с элементами 
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перестройка на военный лад. научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..   Советский тыл и его роль в победе над врагом. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. мультимедийная презентация 

Тематика для разработки мультимедийной презентации: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 

6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных  
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 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 

 Цели занятия: проанализировать особенности периода «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  Социально-экономическая политика правительства 

М.С. Горбачева и её итоги. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Политический кризис августа 1991 г. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 

4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и главные достижения 

советской культуры второй половины ХХ века 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
 Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  
Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 
Технические и гуманитарные науки в Советском 

Союзе в послевоенный период. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. 
Мировые достижения советской науки. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 
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оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности внутренней и внешней 

политики России в первой четверти XXI в. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 1. Международная обстановка в начале XXI столетия. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  2. Стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в 

Чечне. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. 4. Изменение вектора внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. составление исторического паспорта 

Примерная тематика выполнения задания: 

1. Научные учреждения Москвы. 

2. Культурные объекты РГСУ. 

3. Федеральные музеи в г. Москва. 

4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 

5. Метрополитен – история страны. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
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4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 



 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Personality. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality 

types. 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for 

describing personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  

3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your 

career?  

4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples.  

5. Which personal qualities a personal assistant should have? 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Why is travelling important?  

2. What’s the difference between a tourist and a traveler?  

3. What’s an “armchair traveler”?  

4. What are travel tips for visitors to your country?  

5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer 

necessary?  

 



 

РАЗДЕЛ 3. Work. 

Тема 3.1. Grammar: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Тема 3.2. CV. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

2. How useful is working at home? 

3. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 

4. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a 

manager in a fitness club? 

5. What factors will you take into consideration when choosing a job? 

6. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions 

have you been asked? How did you feel? What was the result? 

 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Тема 4.1. Grammar: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

3. What sort of people makes the best language learners?  

4. Should everyone learn at least one foreign language?  

5. Why do you think English is an international language?  

6. Why would a company organize English courses for their staff?  

7. What are the tips for avoiding mistakes online?  

 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Тема 5.1. Grammar: second conditional, comparison. Advertising. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  

2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  

3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  

4. How would you choose the advertising agency?  

5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  

 

Тема 5.2. Grammar: Past continuous, past perfect. Business. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so 

successful?  

2. What business would you set up in your native town? Give reasons.  

3. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  

4. Does a difficult childhood help a person to become a successful 

businessman/businesswoman? Justify your answer.  

5. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret 

of his/her success?  

 



 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Тема 6.1. Grammar: modals, present deduction. Design. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is design?  

2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  

3. What are the three products you could not live without?  

4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21st century?  

 

Тема 6.2. Grammar: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  

2. Which old-fashioned trends you think should return?  

3. What does the fashion term "tipping point" mean? 

4. How cultures influence on fashion trends? 

5. What are the trends in the music industry? 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Тема 7.1. Grammar: defining relative clauses, relative clauses.  

Тема 7.2. Education. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

2. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  

3. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why 

not?  

4. Should private education exist? Why/why not?  

5. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  

6. Do you think university should be free for everyone? 

 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

 

Тема 8.1. Grammar: reported speech.  

Тема 8.2. Arts and media. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What types of media do you know?  

2. Do you think celebrities have the right to a private life?  

3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak 

for them? Share your opinion.  

4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  

5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 



 

РАЗДЕЛ 1. Personality. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality 

types. 

The Present Simple – простое настоящее время. 

 Present Simple употребляется для выражения: 

1. Постоянного действия или состояния, истины всегда без ограничения во 

времени: 

a) The book contains 10 units oh grammar. (В книге содержится 10 разделов 

грамматики). 

b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море). 

2. Правил, пословиц, достоверных фактов: 

a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9). 

b) Time flies. (Время летит). 

c) Twice two makes four. (Дважды два четыре). 

3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи: 

a) Try this jacket. (Померяй этот жакет). 

b) You are tired. (Ты устал). 

4. Частоты того, что мы делаем: 

a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет). 

5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, 

etc. 

a) I agree with you. (Я с вами согласен). 

 

Следует запомнить, что с местоимениями I, we, you, they глагол в утвердительной 

форме имеет форму инфинитива без частицы to. 

 

I travel Я путешествую 

You travel Ты путешествуешь 

He, She, it travels Он, она, оно 

путешествует 

We travel Мы путешествуем 

You travel Вы путешествуете 

They travel Они путешествуют 

  

 В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание -es 

следует, когда инфинитив глагола заканчивается на: 

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z: 

a) to miss (скучать) -   misses (скучает) 

b) to wash (умываться) -   washes (умывается) 

c) to teach (учить) - teaches (учит) 

d) to match (подходить) - matches (подходит) 

e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает) 

2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es: 

a) to study (изучать) -   studies (изучает) 

3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s: 

a) to play (играть) - plays (играет) 



 

4. -о: 

a) to go (идти) - goes (идёт) 

b) to do (делать) -does (делает) 

The Present Continuous – настоящее продолженное время. 

 The Present Continuous (которое иногда также называют the Present Progressive) 

используется для: 

1. Описания событий, которые происходят в момент речи: 

a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону). 

b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу). 

c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну). 

2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи: 

a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше). 

3. Описания меняющихся ситуаций 

a) English is becoming more and more popular. (Английский становится все более 

популярным). 

4. Выражения своего недовольства: 

a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!). 

5. Для описания запланированных событий в будущем: 

a) I’m going to the doctor on Wednesday at 10am. (В среду в 10 часов я иду к 

доктору).  

b) We’re meeting my brother for dinner today. (Сегодня мы на ужине встречаемся с 

братом).  

c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку).  

d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?).  

e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде).  

f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми). 

Чтобы составить утвердительное предложение, нам нужен глагол to be в нужной 

форме и глагол с окончанием -ing(герундий): 

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше).  

2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду). 

3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог). 

4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море). 

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not: 

1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как 

надо). 

Чтобы задать вопрос, необходимо вынести глагол to be в нужной форме в начало 

предложения: 

1. What are the kids doing? (Что делают дети?). 

2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?). 



 

3. Why are you wearing a jacket? It’s hot in here. (Почему ты в пиджаке? Здесь 

жарко). 

Исключение. 

В английском языке есть ряд глаголов, которые не используются в the Present 

Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like, 

love, prefer, hate, want, believe, own, cost. С этими глаголами мы употребляем времена 

группы Simple. 

 

Question forms. 

 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 

Why are you a booklover? – Почему ты любитель 

книг? 

When do you usually read books? – Когда ты 

обычно читаешь книги? 

Альтернативный 

Are you a booklover or a nonreader? – Ты 

любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь 

книги или журналы? 

Разделительный 

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель 

книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь 

книги, не так ли? 

Вопрос к подлежащему 
Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. 

Present Perfect – настоящее совершенное время 

Present Perfect употребляется: 

1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 

обстоятельства: 

a) I have been to Paris. (Я был в Париже). 

b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне). 

2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился: 

a) I have finished reading “Dracula” this week. (На этой неделе я закончил читать 

«Дракулу»). 

3. Для обозначения действий, которые начались в прошлом и продолжаются до 

текущего момента: 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 



 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 



 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 



 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 



 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  



 

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  



 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  



 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 



 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 



 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 



 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 



 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется системе зачтено/не зачтено для зачета и пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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