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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  

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. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. 

Способы кодирования текстовой информации. Программы 

для работы с текстовыми документами. Форматы 

текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и 

верстки документа с учетом дальнейшего использования. 

Структурирование документов. Параметры страниц. 

Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и 

«внедрение» объектов. Режимы отображения документа. 

Назначение режима «Главный документ». Сложное 

форматирование документов. Таблицы. Графические 

объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми 

документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 

Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 

полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 

текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 

Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные 

методы оптимизации работы табличного процессора. 

Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 
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Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с 

диаграммами. Защита табличных документов. 

Автоматизация работы с табличными документами с 

помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение 

графических зависимостей. Способы анализа данных в 

электронных таблицах. Списки и их использование для 

анализа табличных данных. Анализ данных с помощью 

сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой 

презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы 

обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные 

сектора экономики. Системный подход при решении задач. 

Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, 

прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 

Адресация в компьютерных сетях. Информационная 

безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии 

современного офиса: интернет вещей, искусственный 

интеллект, параллельная работа с документами, удаленная 

работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор 

«облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. 

Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные 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. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия 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. 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Программные средства реализации информационных процессов. Технологии создания и 

преобразования текстовых данных. 

2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с дополнительными объектами, 

таблицами и графическими объектами документа. 

3. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности 

текстового процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа 

в режиме главного документа. 

4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Автоматизация 

работы с типовыми документами 

5. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и форматирование 

данных в электронных таблицах. 

6. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных таблицах. 

Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

7. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для анализа данных в 

электронных таблицах. 

8. анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов анализа данных. Решение 

оптимизационных задач. 

9. Информационные технологии обработки числовой информации с помощью финансовых функций. 

10. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание интерактивных презентаций. 

11. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

12. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

13. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб Интернета для решения 

практических задач. 

14. Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и редактирование базы данных. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

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. 
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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 
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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;  



10  

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 
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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);  
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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.  
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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;  
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˗ 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; 
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 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. 
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«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 материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения 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 лабораторного 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. 

 

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 
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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: 
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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 пятибалльной системе для 

экзамена/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 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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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. Традиционные ценности как основа жизни российского общества 
Тема 1.1. Наши ценности: 
цивилизационный код 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан, лежащие в основе гражданской 
идентичности и единого культурного пространства 
государства. 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная 
ценность: от биологически 
обусловленного к социально 
ответственному 

Понятие жизни, биологическое и социальное в 
человеке, ценность жизни, проблема смысла жизни. 

Тема 1.3. Быть достойным. 
Нравственные эталоны и образцы 
поведения 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности 
и бескорыстии. 

РАЗДЕЛ 2. Основные ценности 
Тема 2.1. Милосердие и 
гуманность: сопряженность 
понятий 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и 
жертвенности. 

Тема 2.2. Справедливость и 
законность: диалектика смыслов 

О справедливости и законности, о свободе и 
необходимости, о правах и обязанностях. 

Тема 2.3. Исторические формы 
единства. Коллективное начало 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном 
труде, взаимопомощи и взаимоуважении. 

РАЗДЕЛ 3. Гражданская идентичность и служение Отечеству 
Тема 3.1. На пути к гражданской 
идентичности 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской 
идентичности. 

Тема 3.2. Служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, 
о силе духа и чувстве долга. 
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РАЗДЕЛ 4. Основные угрозы традиционным ценностям. Механизмы их сохранения 

Тема 4.1. Угрозы традиционным 
ценностям 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-
ценностях – о беспринципности и гордыне, лицемерии и 
зависти, о клевете и мести. 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и 
укрепления традиционных 
ценностей 

О сохранении исторической памяти, о преемственности 
поколений, о единстве народов. 

 
 

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, 
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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 
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. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Что обозначает термин «ценности»?  
2. Что значит оценить явление?  
3. От чего зависит оценка?  
4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 
5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 
6. Что значит «традиционные ценности»? 
7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

 
Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 
2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным 

представлением о жизни? 
3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 
4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 
5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас 

полностью удовлетворить? 
6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее 

биологическом измерении? 
7. Что такое социобиология? 
8. К каким выводам пришли социобиологи? 
9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 
10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 
11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы 

сущности человеческой жизни? 
12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, 

согласно которому биологические программы определяют его жизнь? 

 
Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 
20 лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 
будущее»? 

2. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет 
отнюдь не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете 
биотехнология принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного 
качества, на котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие 
бы ни происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже 
того, это изменение мы можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма 
ценное». 

3. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 
сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

4. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 
5. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 
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6. Поясните слова лектора: «жизнь народа, нашего многонационального народа, как и 
жизнь каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 
вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного 
ее кода» 

7. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 
мысли, а значит, и желаемый образ жизни нашего народа, по мнению лектора? 

8. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 
2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 
3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного 

высказывания? (см. в словарях). Приведите примеры 
 
Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 
2. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии 

Древнего Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования 
природы, как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно 
сказать, что это некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся 
в лекции для иллюстрации этого утверждения? 

3. Что обозначает термин «законность»? 
4. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 
5. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и 
идея свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых 
идей». Поясните это утверждение. 

6. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 
выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

7. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 
8. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 
9. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 
закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

 
Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, 
по которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 
трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 
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просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и 
ощущать смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

2. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 
«свободный его выбор»? 

3. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 
детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 
Великобритании – с девяти. А в Канаде ребёнок даже может не спрашивать родителей 
разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

4. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских 
странах предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя 
вне бинарной системы полов? 

5. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах 
формирования и путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

6. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое 
и законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

7. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 
считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 
управлением. Своеобразный патернализм» 

8. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный 
опыт, но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 
 
Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере 

слов «служение», «служба», «работа»? 
2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные 

источники) Как его трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 
3. Каков смысл понятия «служение»? 
4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 
5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа 

формировался в нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого 
служения для ценностного пространства общественного сознания всегда выступали герои», - 
утверждает лектор. Кого принято называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси 
называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков 
героические образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, 
отмеченных верным служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-
воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 
причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 
10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому 

наполнению понятия служения». Поясните его слова. 
11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о 

таких добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый 
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ряд русских пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте 
попробуем истолковать некоторые из них:  

- на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 
- верно служу – ни по чем не тужу; 
- которая служба нужнее, та и честнее; 
- тяжел крест, но надо несть. 
12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: 

«Колоссальные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  
 
Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским 

богословам…  
2. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 
3. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 
4. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии 

можно служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. 
Назовите и проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

5. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 
6. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в 

большой или малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на 
умножение его славы и величия», - поясните слова лектора 

7. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления 
нашего Отечества? 

8. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 
 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 
МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

 
Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  
2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых 

коммуникаций как угроза традиционным ценностям 
3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных 

иностранных государств как угроза традиционным ценностям 
4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации 

как фактор угрозы традиционным ценностям 
5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 
6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 
7. Последствия распространения деструктивной идеологии 
 
Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 
фальсификации истории 

2. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 
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3. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического 
воздействия 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Традиционные ценности: основа 
российского общества» 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. 
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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.  
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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 
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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.  
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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. 
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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;  
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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. 
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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; 
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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. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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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). 
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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 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 
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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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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы российской 
государственности» разработаны на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2017г № 516, учебного плана по основной  профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению 
подготовки  43.03.02 Туризм (далее – «ОПОП»). 

 
Дисциплина «Основы российской государственности» реализуется в соответствии с 

традициями преподавания гуманитарных дисциплин в Российском государственном 
социальном университете. 

 
Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: Афонин Михаил Викторович, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой социально-политических 
институтов, процессов и технологий. 

 
 
Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры социально-политических институтов, процессов и технологий. 
Протокол № 10 от «30» мая 2023 года. 
 

 
 
Заведующий кафедрой  
к.ю.н., доцент 

  
 
 
М.В. Афонин 

 (подпись)  

 
 

  



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ................ 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ............. 4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ... 18 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ............................................................ 28 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................................... 37 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................................... 37 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........................ 37 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........................ 38 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 40 

 
  



4  

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 



9  

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. 



14  

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. 
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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.  



26  

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. 

- 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. 



44  

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. 
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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.  
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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 
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Рис.3. Индустриализация 

 
 
 

 
 

Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей  в 1800 г. 
 

3% 
населения 

земли 
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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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года 

 

 

 

 

 

01.09.2023 

2.  
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№ ____ 
от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 
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№ ____ 
от «____» ________ 
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№ ____ 
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