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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. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные 

методологические 

принципы метода 

фокус-групп 

Понятие фокус-группы. Метод фокус-группы как качественный 

метод сбора социологической информации. Область применения 

фокус-групп. Достоинства и недостатки метода фокусированного 

интервью. Место фокусированного интервью среди других методов 

сбора эмпирической информации в социологии. Групповая 

динамика как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. Другие методологические принципы 

метода фокус-групп: соблюдение равноправного характера 

взаимоотношений социолога и респондента; интерпретация 

вербальных и невербальных реакций; вычленение акта социального 

взаимодействия; саморефлексия исследователя, проводящего фокус-

группу 

Тема 1.2. Методика 

проведения фокус-групп 

 

Методические процедуры проведения фокус-группы. Этапы фокус-

группового исследования. Проведение фокус-группы. Способы 

рекрутирования. Принципы рекрутирования. Рекрутинг участников 

фокус-группы. Методы «снежного кома», «одностороннего 

зеркала». Роль модератора в фокус-группе. Стили ведения фокус-

группы. Гайд (сценарий) фокус-группы. Техники, применяемые в 

сценарном моделировании фокус-групп. Примерная схема 

проведения фокус-группы. Виды фокус-групп. Заказчик в процессе 

проведения фокус-группы. 
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Тема 1.3. Анализ и 

представление результатов 

фокус-групп 

Методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. Валидность результатов фокус-групп. 

Репрезентативность данных. Стратегии и методы обработки данных 

фокус-групп. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. 

Вертикальный и горизонтальный методы анализа данных. 

Лингвистический анализ. Дискурс-анализ. Контент-анализ. Анализ 

видео- и аудиозаписи фокус-группы. Типология данных фокус-

групп. Специфика анализа вербальных и невербальных данных. 

Виды отчетов по результатам фокус-групп. Стенограммы фокус-

групп. Устная презентация результатов. Письменный отчет. 

Структура письменного отчета. Адаптация языка письменного 

отчета к требованиям заказчика. 

 

 

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. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 

4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 

5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 

6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 

 

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 

12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 
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10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 

14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Форма практического задания: контрольная работа –гайд социологического 

исследования для проведения фокус-группы. 

 Цель: Выработать практические навыки у студентов формирования гайда 

качественного социологического исследования (фокус-группы). 

 

Контрольная работа. Сформировать гайд из 12 вопросов для фокус-группы с 

обращением и инструкцией к респондентам, с применением техники блокировки и 

разделением общего количества вопросов на четыре равные блока. Сформируйте целевую 

выборку по параметрам квот для проведения фокус-группового опроса. 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа (формирование гайда 

фокус-групп и выборки для качественного исследования). Она носит методологический и 

методический характер, имеет целью формирование навыков генерации гайда и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

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 (обучающегося) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы. Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению.  

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 3: 

1. Уровень преступности в современной России 

2. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 

3. Трудоустройство выпускника московского вуза 

4. Адаптация супругов в межнациональном браке 

5. Уровень безработицы в молодежной среде  

6. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 

7. Гендерные аспекты безработицы в современной России 

8. Социальная дискриминация женщин в современной России 

9. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 

10. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 

11. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 

12. Отношение к социальной рекламе населения современной России 

13. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 

14. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской армии 

15. Туристические предпочтения молодых россиян 

16. Досуговая деятельность современной российской молодежи 

17. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 

18. Образ жизни современной студенческой молодежи 

19. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 

20. Уровень рождаемости в современной России 



11  

21. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 

22. Стиль жизни современной студенческой молодежи 

23. Профессиональный выбор современной московской молодежи 

24. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 

25. Трудовая занятость московских студентов  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

(??) Развитие качественной методологии стало возможным благодаря: 

(!) А. Шюцу 

(?) К. Марксу 

(?) Ф. Энгельсу 

(?) П. Лазарсфельду 

(??) Какая логика анализа характерна для качественных исследований: 

(?) дедуктивная 

(!) индуктивная 

(?) последовательная 

(?) параллельная 

(??) Какая тактика, из нижеперечисленных, не относится к тактикам качественных 

исследований? 

(?) кейс-стади 

(?) история жизни 

(?) история семьи 

(!) почтовое анкетирование 

(?) феноменологическое исследование 

(??) Что из нижеперечисленного не относится у методологическим принципам метода 

фокус-групп? 

(?) соблюдение равноправного характера взаимоотношений социолога и респондента;  

(?) интерпретация вербальных и невербальных реакций;  

(!) интериоризация данных метода фокус-групп; 

(?) вычленение акта социального взаимодействия;  

(?) саморефлексия исследователя, проводящего фокус-группу. 

(??) Что изучается с помощью «метода фокус-групп»? 

(!) личность 

(!) малая группа 

(?) социальный класс 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

 

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 

 

 
 

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 
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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 1 
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 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Схема 2 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 

 Задачи исследования. 
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 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

  
  

 Рис. 1. Классификация методов социологического исследования 
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Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Схема 3 

Структура фокусированного интервью 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 

  «РАЗОГРЕВ» 

ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 

 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ОСНОВНАЯ ФАЗА 

 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 

 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Фокус-группы» 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.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

 

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

 

 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  
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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. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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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 -фокус-группы 

2. Раздел 1. Фокус-группы 

3. Тема лекционного занятия 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода фокус-групп в 

социологии.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки качественных методов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности качественных метолов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Специфика инструментария качественных методов. 

Основные методологические принципы метода фокус-групп 

в 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) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

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 
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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. 

 

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 



29  

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 1 

Тактика 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 

Фокус-группа – качественный метод сбора социологической информации в 

гомогенных (по значимым для исследования признакам) группах, имеющих фокус, с 

участием ведущего и основанный на принципах групповой динамики. 

Дискуссию ведет модератор. Он предлагает тему и стимулирует участников к 

диалогу, высказыванию своих мнений, отличных от уже предложенных. Вопросы 

модератора тщательно обдумываются и следуют программным целям. Исследователь 

фокусирует внимание и на предмете, и на конкретной группе представителей какой-то 

общности. 

Численность группы – оптимальная 8 человек, но может достигать 12 человек. 

Состав группы определяется целью и задачами исследования. Беседа фиксируется на аудио 

и видео пленку с тем, чтобы впоследствии тщательно проанализировать ее содержание и 

осмыслить его соответственно задачам исследования. 

Основные методологические принципы проведения фокус-групп: 1) учет групповой 

динамики на этапе сбора и обработки информации; 2) соблюдение равноправного характера 

взаимоотношений респондента и социолога; 3) интерпретация вербальных и невербальных 

коммуникаций; 4) вычленение акта социального взаимодействия; 5) включение элементов 

анализа на всех этапах; 6) саморефлексия ученого. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 
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4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 

5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 

6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 

 

 

1. Учебная дисциплина -фокус-группы 

2. Раздел 1. Фокус-группы 

3. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.2.  Методика проведения фокус-групп 

4. Цель занятия. Проанализировать методику проведения фокус-групп в социологии.  

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика фокус-групп в социологии. 

Методика проведения фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения фокус-групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности фокус-групп 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. Методика проведения фокус-групп 

Текст лекции 
 

Процесс проведения фокусированных интервью можно условно разделить на четыре 

основных этапа: 

 Вовлечение нескольких респондентов, собранных в одном месте. 

 Взаимодействие участников. Если во многих других типах исследований 

считается, что любая дискуссия между участниками искажает чистоту ответов, то на 

заседаниях фокус-групп субъекты поощряются к взаимодействию друг с другом. 

 Весь ход обсуждения осуществляется профессионалом-модератором. Он 

направляет течение групповой дискуссии в соответствии с целями, поставленными на 

предварительной стадии. 

 При проведении фокус-групп используется сценарий (путеводитель) Сценарий 

обычно имеет форму относительно незавершенного руководства. Его основное назначение 

— фокусирование проблемы, настраивание на определенную тему. Одновременно он 

должен давать возможность спонтанным высказываниям участников, обеспечивать 

групповую динамику. 
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Еще одной особенностью является то, что по своему назначению этот тип 

исследований отличается от других групповых методов, например, от дельфийского метода, 

«мозгового штурма». Последние формируются из экспертов и ориентированы на выработку 

рекомендаций и согласованных решений. Фокус-группы предназначены для другого: 

выявление спектра мнений по изучаемой проблеме, поиск объяснения поведения людей в тех 

или иных сферах. 

Эффективность фокус-групп определяется тем, что большинство людей ощущает себя 

комфортно, если вовлечены в дискуссию как часть группы. При правильном осуществлении 

метода появляются лучшие возможности для получения углубленной информации, чем при 

индивидуальных интервью. Одновременно групповая динамика позволяет определить 

значимость такого явления, как групповое влияние. 

Успешность фокус-группового исследования зависит от множества организационных и 

методических факторов. Выделим наиболее важные из них. 

Методика проведения фокус-групп. Подготовка фокус-групп. Эта стадия во многом 

совпадает с тем, что делают социологи при использовании количественных методов. 

Подготавливается программа, включающая формулировку и обоснование проблемы, 

определение целей и задач, объекта и предмета исследования. В других аспектах есть 

существенные различия. Например, гипотезы выдвигаются абстрактно, а затем, в ходе 

исследования, уточняются эмпирически. Это делается для того, чтобы заранее 

сформулированные гипотезы не предопределяли процесс познания проблемы. Например, 

решение людей о покупке сопряжено как с личными потребностями, так и с ситуационными 

переменными. Чаще всего, особенно когда идет речь о новых продуктах, мы скорее 

сталкиваемся с континуумом, чем с четко выраженной дихотомией, — поэтому традиционные 

гипотезы не «срабатывают». По мере сбора информации, овладения проблемой 

исследовательские предположения приобретают законченный характер. Это дает возможность 

четко определить, что стоит положить в основу сегментирования рынка. 

Огромное значение имеет определение числа, размеров и состава фокус-групп. Как 

известно, этот метод не предполагает применения выборки, так как его назначением 

выступает описание и понимание явления, а не экстраполяция выводов на большие 

социальные общности. Фокус-группы формируются на основе индикаторов социально-

демографического положения участников и показателей, характеризующих их 

потребительское, электоральное или другие виды поведения. Эти требования являются 

особенно важными, поскольку ошибки при определении групп неблагоприятным образом 

скажутся на результатах исследования. Может случиться так, что хорошая концепция новой 

продукции или новой рекламной идеи будет необоснованно отвергнута из-за того, что 

участники не представляют контингент, который заинтересован или имеет необходимые 

знания по существу обсуждаемого предмета. Опыт показывает, что не следует жалеть времени 

для внимательного обдумывания состава участников, необходимо обсудить, какие социальные 

страты должны стать потребителями продукции, и в первую очередь вести работу с ними. 
 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 
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12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

 

1. Учебная дисциплина -фокус-группы 

2. Раздел 1. Фокус-группы 

2. Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

3. Цель занятия. Проанализировать процесс анализа и представления результатов фокус-групп   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Результаты полученные с помощью проведения метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Анализ результатов данных, полученных с помощью метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Транскрипты фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Представление результатов данных, полученных с 

помощью метода фокус-групп 

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 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

 

Текст лекции.  

 

В практике фокус-групповых исследований существует три основных вида отчета: 

1) Устный отчет. Он предназначен для диалога с заказчиком на завершающем этапе 

исследования выступает средством разъяснения результатов. При презентации этого вида 

отчетов для удобства восприятия используются слайды с наиболее важными выводами, 

диаграммами. Целесообразно использовать фрагменты видеозаписей с показательными 

эпизодами обсуждения. 

2) Краткий отчет в письменной форме. Резюмирует наиболее принципиальные результаты. 

3) Полный детализированный отчет. Включает следующие части: 

 Введение. 

 Цели и задачи исследования. 

 Краткое описание способов получения информации. Критерии отбора респондентов, 

места проведения и количество групп. 
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 Описание изучаемых общностей, мнений и установок. Приводятся иллюстрирующие 

цитаты из стенограммы. 

 Результаты и основные выводы. 

 Рекомендации и предложения о последующих шагах. 

 Приложение. Содержит сценарий, анкету-фильтр, стимулирующий материал. 

Примеры 

1. Характерный образец эффективного использования результатов фокус-групп. 

Руководители университета в Миннесоте (США) были обеспокоены тем, что заметно 

сократилось число выпускников сельских школ из этого штата, желающих у них обучаться и 

предпочитающих учебные заведения в других местах. Ряд фокус-групп с потенциальными 

студентами показал, что неправильной оказалась рекламная кампания, осуществляемая 

университетом. В соответствии со сложившимися стандартами в брошюpax, проспектах и 

других материалах рассказывалось об огромных учебных корпусах, миллионах книг в 

библиотеке, о тысячах студентов, о большом числе факультетов и кафедр. В результате 

выходцы из сельских районов воспринимали университет большим и безликим, они считали, 

что затеряются в массе студентов и поэтому ориентировались на небольшие университеты и 

колледжи других штатов. На основании результатов фокус-групповых исследований были 

созданы новые специальные брошюры, в которых подчеркивалась дружеская атмосфера в 

кампусах, внимание и готовность к сотрудничеству преподавателей и представителей 

администрации, возможность создания землячеств и объединений со студентами из сельских 

общин. В итоге поток выпускников сельских школ вновь возрос. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 

14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 
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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 -фокус-группы 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

4. Цель занятия. Уяснить основные методологические принципы метода фокус-групп в 

социологии.  

5. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика  качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения качественных методов в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки качественных методов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности качественных метолов  Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Специфика инструментария качественных методов. 

Основные методологические принципы метода фокус-групп 

в социологии.  
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

6. Содержание 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: 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Опишите метод фокусированного интервью.  

2. Охарактеризуйте метод фокус-группы как качественный метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода фокус-групп? 

4. Назовите достоинства и недостатки метода фокусированного интервью. 

5. Определите место фокусированного интервью среди других методов сбора эмпирической 

информации в социологии. 
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6. Охарактеризуйте концепцию групповой динамики как основной методологический принцип 

фокусированного интервью. 

7. Перечислите другие методологические принципы метода фокус-групп. 

 

 

1. Учебная дисциплина -фокус-группы 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

 

3. Цель занятия. Проанализировать методику проведения фокус-групп в социологии.  

4. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общая характеристика фокус-групп в социологии. 

Методика проведения фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Область применения фокус-групп в социологии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Достоинства и недостатки фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Разновидности фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание 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 методические процедуры проведения фокус-группы. 

2. Назовите этапы фокус-группового исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

4. Перечислите способы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

5. Назовите принципы рекрутирования респондентов в фокус-группу. 

6. Как происходит рекрутинг участников фокус-группы? 

7. Опишите методы «снежного кома», «одностороннего зеркала». 

8. Какова роль модератора в фокус-группе? 

9. Перечислите стили ведения фокус-группы. 

10. Опишите гайд (сценарий) фокус-группы. 

11. Охарактеризуйте техники, применяемые в сценарном моделировании фокус-групп. 

12. Опишите примерную схему проведения фокус-группы. 

13. Перечислите виды фокус-групп 

14. Какова роль заказчика в процессе проведения фокус-группы? 

 

 

1. Учебная дисциплина -фокус-группы 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

 

3. Цель занятия. Проанализировать процесс анализа и представления результатов фокус-групп   

4. Структура семинарского занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Результаты полученные с помощью проведения метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Анализ результатов данных, полученных с помощью метода 

фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Транскрипты фокус-групп Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Представление результатов данных, полученных с 

помощью метода фокус-групп 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание 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 методологические подходы к анализу данных качественных 

исследований. 

2. От чего зависит валидность результатов фокус-групп? 

3. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью метода фокус-групп? 

4. Перечислите стратегии и методы обработки данных фокус-групп. 

5. Сравните: поэтапный анализ. параллельный анализ. вертикальный и горизонтальный 

методы анализа данных. 

6. Опишите суть лингвистического анализа, дискурс-анализа и контент-анализа в процессе 

обработки данных фокус-групп. 

7. Как осуществляется анализ видео- и аудиозаписи фокус-группы? 

8. Опишите типологию данных фокус-групп. 

9. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

10. Назовите виды отчетов по результатам фокус-групп. 

11. Как формируется стенограмма фокус-групп? 

12. Как осуществляется устная презентация результатов фокус-групп? 

13. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам фокус-групп. Какова его 

структура? 

14. Как адаптировать язык письменного отчета по результатам фокус-групп к требованиям 

заказчика? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Форма практического задания: контрольная работа –гайд социологического 

исследования для проведения фокус-группы. 

 Цель: Выработать практические навыки у студентов формирования гайда 

качественного социологического исследования (фокус-группы). 

 

Контрольная работа. Сформировать гайд из 12 вопросов для фокус-группы с 

обращением и инструкцией к респондентам, с применением техники блокировки и 

разделением общего количества вопросов на четыре равные блока. Сформируйте целевую 

выборку по параметрам квот для проведения фокус-группового опроса. 
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Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса предусмотрена контрольная работа (формирование гайда 

фокус-групп и выборки для качественного исследования). Она носит методологический и 

методический характер, имеет целью формирование навыков генерации гайда и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

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 (обучающегося) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы. Особое 

внимание в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению.  

Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 3: 

1. Уровень преступности в современной России 

2. Организация быта и досуга студенческой молодежи в г. Москве 

3. Трудоустройство выпускника московского вуза 

4. Адаптация супругов в межнациональном браке 

5. Уровень безработицы в молодежной среде  

6. Ценностные ориентации вузовской молодежи г. Москвы 

7. Гендерные аспекты безработицы в современной России 

8. Социальная дискриминация женщин в современной России 

9. Уровень компьютерной преступности в современном российском обществе 

10. Мотивы подростков, побуждающие к употреблению наркотических средств 

11. Уровень наркотизации молодежи современного российского общества 

12. Отношение к социальной рекламе населения современной России 

13. Социальная защита матерей-одиночек в современной России 

14. Социальная адаптация военнослужащих, уволенных в запас из рядов российской армии 

15. Туристические предпочтения молодых россиян 

16. Досуговая деятельность современной российской молодежи 

17. Уровень алкоголизма в молодежной среде России 

18. Образ жизни современной студенческой молодежи 

19. Социокультурная адаптация детей мигрантов в современном российском обществе 

20. Уровень рождаемости в современной России 

21. Уровень жизни людей пенсионного возраста в современной России 

22. Стиль жизни современной студенческой молодежи 

23. Профессиональный выбор современной московской молодежи 

24. Качество медицинского обслуживания в городских поликлиниках г. Москвы 

25. Трудовая занятость московских студентов  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Раздел 1. 

Пример. Вариант 1. 

(??) Развитие качественной методологии стало возможным благодаря: 

(!) А. Шюцу 

(?) К. Марксу 

(?) Ф. Энгельсу 

(?) П. Лазарсфельду 
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(??) Какая логика анализа характерна для качественных исследований: 

(?) дедуктивная 

(!) индуктивная 

(?) последовательная 

(?) параллельная 

(??) Какая тактика, из нижеперечисленных, не относится к тактикам качественных 

исследований? 

(?) кейс-стади 

(?) история жизни 

(?) история семьи 

(!) почтовое анкетирование 

(?) феноменологическое исследование 

(??) Что из нижеперечисленного не относится у методологическим принципам метода 

фокус-групп? 

(?) соблюдение равноправного характера взаимоотношений социолога и респондента;  

(?) интерпретация вербальных и невербальных реакций;  

(!) интериоризация данных метода фокус-групп; 

(?) вычленение акта социального взаимодействия;  

(?) саморефлексия исследователя, проводящего фокус-группу. 

(??) Что изучается с помощью «метода фокус-групп»? 

(!) личность 

(!) малая группа 

(?) социальный класс 

(?) нация 
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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. Фокус-группы 

Тема 1.1. Основные методологические принципы метода фокус-групп 

 

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 
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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» 

 

Схема 1 
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 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 
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Тема 1.2. Методика проведения фокус-групп 

Схема 2 

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. 

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 
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 Рис. 1. Классификация методов социологического исследования 
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Тема 1.3. Анализ и представление результатов фокус-групп 

Схема 3 

Структура фокусированного интервью 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  ЦЕЛЬ ИНТЕРВЬЮ 

  «РАЗОГРЕВ» 

ПОБУЖДАЮЩАЯ ФАЗА 

 

  ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ОСНОВНАЯ ФАЗА 

 

  РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ВОПРОСНИКА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА 

 

  СУММИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  УТОЧНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Тема 1.1. Основные понятия 

выборочного метода 

Концептуальный, планируемый и реальный объекты 

исследования; генеральная и выборочная совокупности;  единица 

исследования и единица наблюдения; единица отбора; 

переменная, параметры, статистика; труднодоступная часть  

объекта исследования; частные объекты исследования; 

временные параметры объекта исследования; описание объекта 

исследования; зависимость выборки от предмета, объекта, задач 

и методов исследования; выборка как способ отбора  и как 

представительная часть генеральной совокупности; основной 

принцип выборочного метода; тип и метод выборки; основа 

выборки как полный и точный перечень единиц генеральной 

совокупности; структура выборки 

Тема 1.2. Аппарат теории 

вероятности и математической 

статистики в практике 

применения выборочного 

метода  

Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 2.1. Способы отбора 

единиц наблюдения в 

выборочном исследовании  

Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор. 

Тема 2.2. Организация 

выборочного исследования 

Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации 

многоступенчатой выборки 

Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных 

частот. Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод 

типичных единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой 

районированной выборки 

Тема 3.2. Построение 

многоступенчатой 

территориальной выборки 

Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой 

территориальной выборки. 

 

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:  
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- 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 

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». 
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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. 

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.  
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- 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. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  

2. Функции выборочного метода.  

3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  

4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 

5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  

7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   

8. Генеральная и выборочная совокупности.  

9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 

10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 

11. Сущность понятия «ошибка выборки». 

12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 

13. Случайные и систематические ошибки выборки. 

14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 

15. Теоретические ошибки репрезентативности. 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 

2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 

3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 

4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  

5. Виды случайного отбора. 
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6. Основания применения неслучайного отбора. 

7. Классификация методов неслучайного отбора. 

8. Метод квот в выборочных исследованиях 

9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 

10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 

11. Ошибки выборки. 

12. Объем и структура выборки. 

13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и формальная 

обоснованность.  

14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 

15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 

2. Стратегия и класс выборочного исследования. 

3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости 

от целей и задач исследования. 

4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 

5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  

6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 

7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  

8. Практические способы ремонта выборки. 

9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 

10. Основа систематического отбора. 

11. Расчет шага систематической выборки. 

12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 

13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 

14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 

15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные требования к организации квотного отбора. 

2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 

3. Определение объема квотной выборки. 

4. Формирование квотной карты интервьюера.  

5. Основные способы составления маршрутного листа. 

6. Основные способы модификации квотной выборки. 

7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 

8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 

9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 

10. Стихийная выборка «первого встречного». 

11. Выборка типичных единиц. 

12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 

13. Технология отбора экспертов. 

14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 

15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 
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РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 

2. Разновидности многоступенчатого отбора. 

3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 

4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  

5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  

6. Виды многофазных обследований. 

7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 

8. Значение территориальной выборки. 

9. 10.ринципы организации территориальной выборки. 

10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 

11. Двухфазовая районированная выборка. 

12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 

13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 

14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 

15. Организация выборки методом кумулированных частот. 

16. Процедура организации многофазового отбора. 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы построения территориальной выборки. 

2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 

3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 

4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 

5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 

6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 

7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 

8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 

9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 

10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 

11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 

12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 

13. Территориальная выборка и ее особенности. 

14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 

15. Основные принципы стратификации территории 

16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 

17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Выборочный метод в социологии» 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  



 17 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– 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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 
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обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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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 системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования; 

генеральная и выборочная совокупности;  единица исследования и 

единица наблюдения; единица отбора; переменная, параметры, 

статистика; труднодоступная часть  объекта исследования; частные 

объекты исследования; временные параметры объекта 

исследования; описание объекта исследования; зависимость 

выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования; 

выборка как способ отбора  и как представительная часть 

генеральной совокупности; основной принцип выборочного 

метода; тип и метод выборки; основа выборки как полный и точный 

перечень единиц генеральной совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  

Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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 
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её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Цель: изучить организацию выборочного исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод типичных 

единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: «Выборочный метод в социологии» 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ВЫБОРОЧНЫХ МЕТОДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Тема 1.1. Основные понятия выборочного метода. 

Цель: изучить основные понятия выборочного метода 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования; 

генеральная и выборочная совокупности;  единица исследования и 

единица наблюдения; единица отбора; переменная, параметры, 

статистика; труднодоступная часть  объекта исследования; частные 

объекты исследования; временные параметры объекта 

исследования; описание объекта исследования; зависимость 

выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования; 

выборка как способ отбора  и как представительная часть 

генеральной совокупности; основной принцип выборочного 

метода; тип и метод выборки; основа выборки как полный и точный 

перечень единиц генеральной совокупности; структура выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Выборка как инструмент получения эмпирических данных.  

2. Функции выборочного метода.  

3. Виды выборочных обследований, типологии способов отбора.  

4. Адекватность аппарата теории вероятностей и математической статистики для 

описания и анализа явлений социальной реальности. 

5. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 

6. Проблема репрезентативности в социальных исследованиях.  

7. Концептуальный, планируемый и реальный объекты исследования.   

8. Генеральная и выборочная совокупности.  

9. Описание объекта исследования: единица исследования и единица наблюдения, 

единица отбора, переменная, параметры, статистика. 

10. Зависимость модели выборки от предмета, объекта, задач и методов исследования. 

11. Сущность понятия «ошибка выборки». 

12. Ошибки репрезентативности и регистрации. 
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13. Случайные и систематические ошибки выборки. 

14. Определение фактической ошибки репрезентативности. 

15. Теоретические ошибки репрезентативности. 

 

Тема 1.2.  Аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода  

Цель: освоить аппарат теории вероятности и математической статистики в практике 

применения выборочного метода. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Адекватность аппарата теории вероятностей и математической 

статистики для описания и анализа явлений социальной 

реальности, принцип случайности;  закон больших чисел: 

содержание и значение для выборочного исследования; понятие 

репрезентативности: прямая и обратная задачи 

репрезентативности, репрезентирующий эффект; строгая и 

нестрогая репрезентация, признаки репрезентации; 

репрезентативность описательных и экспериментальных 

исследований; понятие точности и  надежности выборки; 

приблизительная оценка надежности выборочных исследований. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные факторы, влияющие на объем выборки в социологическом исследовании. 

2. Необходимый объем выборки в аналитических, описательных и экспериментальных 

исследованиях. 

3. Факторы, определяющие величину ошибки выбор. 

4. Сущность случайной выборки, принцип рандомизации.  

5. Виды случайного отбора. 

6. Основания применения неслучайного отбора. 

7. Классификация методов неслучайного отбора. 

8. Метод квот в выборочных исследованиях 

9. Стратифицированный способы отбора в выборочном исследовании. 

10. Гнездовой способ отбора в выборочном исследовании. 

11. Ошибки выборки. 

12. Объем и структура выборки. 

13. Роль выборочных методов в социальных исследованиях, их практическая и формальная 

обоснованность.  

14. Многоступенчатые, многофазовые и комбинированные выборки. 

15. Математическая основа выборочн6ого метода (закон больших чисел: историография, 

содержание, область применения и значение для выборочного исследования). 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ 

        Тема 2.1. Способы отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании 

Цель: овладеть способами отбора единиц наблюдения в выборочном исследовании. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Классификация методов выборочного исследования; сущность 

собственно-случайных методов формирования выборочной 

совокупности; модификация случайности; сущность 

невероятностной выборки; основные модификации неслучайной 

выборки: доступная выборка, целевая выборка, метод типичных 

единиц, стихийная выборка, метод снежного кома; квотный обор.  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность и основные программные требования к выборочному проекту. 

2. Стратегия и класс выборочного исследования. 

3. Определение методических характеристик выборочной совокупности в зависимости от 

целей и задач исследования. 

4. Основные этапы формирования выборочной совокупности. 

5. Работа со случайными числами для организации простого случайного отбора.  

6. Способы реализации случайной повторной и бесповторной выборки. 

7. Теоретические и расчетные формулы параметров простой случайной выборки.  

8. Практические способы ремонта выборки. 

9. Определение выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц и 

номограмм достаточно больших чисел. 

10. Основа систематического отбора. 

11. Расчет шага систематической выборки. 

12. Расчет статистических параметров гнездовой выборки. 

13. Методы и приемы оптимальной стратификации. 

14. Алгоритм построения стратифицированной выборки. 

15. Основные способы организации стратифицированной выборки.  

 

Тема 2.2. Организация выборочного исследования  

Цель: изучить организацию выборочного исследования. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборочный проект: сущность и основные требования; 

определение стратегии и класса выборочного исследования; 

определение статистических характеристик выборочной 

совокупности в зависимости от целей и задач исследования; 

обоснование репрезентативности в выборочном проекте; 

выделение ступеней выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные требования к организации квотного отбора. 

2. Способы повышения репрезентативности при квотном отборе. 

3. Определение объема квотной выборки. 

4. Формирование квотной карты интервьюера.  

5. Основные способы составления маршрутного листа. 

6. Основные способы модификации квотной выборки. 

7. Организация априорного и апостериорного квотного отбора. 

8. Процедуры и организация неслучайных выборок. 

9. Доступная (акцидентальная) выборка «знакомых», «коллег» и т.п. 

10. Стихийная выборка «первого встречного». 

11. Выборка типичных единиц. 

12. Алгоритм целевой выборки в экспериментах 

13. Технология отбора экспертов. 

14. Расчетные формулы основных параметров гнездовой выборки. 

15. Расчетные формулы основных параметров стратифицированной выборки. 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

Тема 3.1. Способы организации многоступенчатой выборки. 

Цель: освоить способы организации многоступенчатой выборки. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Пропорциональный способ организации многоступенчатой 

выборки; организация выборки методом кумулированных частот. 

Учет размера гнезда в многоступенчатой выборке; метод типичных 

единиц в многоступенчатой выборке; расчет ошибки 

многоступенчатой выборки; основные модификации 

многофазовой выборки; задачи, решаемые при помощи 

многофазового отбора; организация двухфазовой районированной 

выборки 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Многоступенчатый отбор и гнездо. 

2. Разновидности многоступенчатого отбора. 

3. Метод типичных единиц в многоступенчатой выборке. 

4. Ошибка репрезентативности в многоступенчатых выборках.  

5. Размер гнезда и организация многоступенчатой выборки.  

6. Виды многофазных обследований. 

7. Задачи, решаемые с помощью многофазной выборки. 

8. Значение территориальной выборки. 

9. Принципы организации территориальной выборки. 

10. Особенности применения многоступенчатого отбора. 

11. Двухфазовая районированная выборка. 
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12. Комбинированные методы формирования выборочной совокупности. 

13. Основные способы составления маршрутного листа в территориальных выборках. 

14. Пропорциональный способ организации многоступенчатой выборки. 

15. Организация выборки методом кумулированных частот. 

16. Процедура организации многофазового отбора. 

 

Тема 3.2. Построение многоступенчатой территориальной выборки 

Цель: изучить построение многоступенчатой территориальной выборки. 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Алгоритмы построения простых и сложных комбинированных 

выборок; приемы построения многоступенчатой территориальной 

выборки. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Проблемы построения территориальной выборки. 

2. Территориальные выборки в социальных исследованиях. 

3. Проектирование территориальной выборки социологического исследования. 

4. Основные достоинства и недостатки территориальных выборок. 

5. Территориальная выборка многоцелевого назначения. 

6. Этапы построения территориальной выборки многоцелевого назначения. 

7. Многоступенчатая выборка: алгоритм формирования. 

8. Непересекающиеся подмножества элементов генеральной совокупности. 

9. Многоступенчатая случайная районированная выборка 

10. Простая двухступенчатая территориальная выборка 

11. Стратегия проектирования территориальной выборки. 

12. Формальные математические методы построения территориальной выборки 

13. Территориальная выборка и ее особенности. 

14. Общий механизм реализации многоступенчатой стратифицированной выборки 

15. Основные принципы стратификации территории 

16. Формирование маршрутов движения внутри населенных пунктов 

17. Механизм отбора респондентов внутри домохозяйства: методика Киша, квоты, «день 

рожденья». 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. Подготовительный этап исследования 

Тема 1. Планирование и 

организация 

исследовательской 

деятельности 

Этапы исследовательского процесса (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор 

методов проведения НИП; описание процесса НИП 

(эксперимента); обсуждение результатов НИП; 

формулировка выводов. Структурная схема НИП. 

Тема 2. Концептуальная, 

операциональная и 

объяснительная модели 

объекта и предмета 

социологического исследования 

Концепция социологического исследования; 

структура концептуальных понятий; теоретическая 

типологизация состояний и свойств исследуемого явления; 

форма изложения концептуального анализа: рассуждение и 

обоснование; операционализация концептуальных понятий 

предмета и объекта исследования; операциональные 

определения; операциональная модель; переменные 

исследования; эмпирическая модель исследования; модель 

показателей в социологическом исследовании; типы 

моделей объяснений; построение объясняющей модели; 

инструментальная роль гипотезы в социологическом 

исследовании; пути и средства проверки гипотез. 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

Тема 3. Методика и логика 

социологического исследования 

Процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 
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типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования. 

Тема 4. Инструментарий 

сбора социологической 

информации 

традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования;  

контент-анализ; нахождение в документах, 

подлежащих счету признаков, черт или свойств, которые 

отражают их определенные  существенные стороны; 

социологический и лингвосоциологический подходы; 

категории анализа, единицы анализа и единицы счета; 

бланк контент-анализа и инструкции для кодировщиков;  

инструментарий наблюдения; использование 

технических средств в наблюдении; 

основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника;  

инструментарий экспертного опроса. 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 5. Формирование 

непосредственного объекта 

наблюдения 

Конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность 

Тема 6. Организация сбора 

первичной информации 

Содержание и этапы организационной работы; статус 

члена исследовательской группы; документы 

исследования; роли участников исследования. 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 7. Процедуры анализа  

качественной информации 

Методы визуализации, анализ текстовых данных, 

открытых вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; 

плотное описание; первичное кодирование; открытое 

осевое и выборочное кодирование; категории и 

субъкатегории; метод аналитической индукции; 

восхождение к теории. 

Тема 8. Процедуры анализа  

количественной информации 

Группировка данных; измерение связей между 

признаками изучаемых социального явлений; 

относительные числа и общие индексы; анализ данных 

социологических исследований, измеренных по 

порядковым и номинальным шкалам; таблицы 

сопряженности, корреляционный анализ; “сжатие” 

социальной информации, отбор наиболее информативных 

признаков, компактное описание социологической 

информации (построение вариационных рядов). 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 9. Научная 

интерпретация эмпирических 

данных 

Обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение. 

Тема 10. Разработка 

практических  рекомендаций 

Адресат практических рекомендаций; ценность 

практических рекомендаций; алгоритм разработки 

практических рекомендаций; требования к содержанию 

практических рекомендаций. 

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 
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Тема 11. Описание 

результатов исследования 

Метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от 

частного к общему как процесс обоснования ответа на 

основную гипотезу исследования; структура отчета; 

требования к языку и стилю; представление 

статистических данных. 

Тема 12. Разработка 

практических  рекомендаций 

Технические правила оформления; рекомендации по 

результатам исследования: цель, задачи, вариативность, 

виды рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности. 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 13. Научная 

интерпретация эмпирических 

данных 

Устная презентация результатов исследования, 

изготовление слайдов и плакатов; использование 

компьютерных технологий для представления результатов 

исследования. 

Тема 14. Процедура защиты 

результатов исследования 

Основные этапы защиты. Регламент устной презентации.  

Содержание выступления. Правила ведения научной 

дискуссии. Формулировка основных выводов и их защита. 

 

 

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 
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оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- 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.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

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 
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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. Подготовительный этап исследования. 

 

Тема 1. Планирование и организация исследовательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выбор темы исследования. Постановка исследовательского вопроса 

2. Поиск и изучение научно-методической литературы. Написание литературного 

обзора. 

3. Подготовка эмпирического социального исследования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

 

Тема 2. Методика и логика социологического исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание процесса социологического исследования.  

2. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

3. Основные исследовательские процедуры (приемы) социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание и прогнозирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

 

Тема 3. Использование возможностей социологического исследования в сфере 

социальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конечный и непосредственный объекты социологического исследования. 

2.  Модели выборки в социологическом исследовании. 

3.  Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

 

Тема 4. Процедуры анализа  качественной информации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Первичное описание текстовых (визуальных) данных. 

2. Кодирование текстовых данных. 

3. Анализ данных и концептуализация. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 5. Научная интерпретация эмпирических данных 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие интерпретации эмпирических данных 

2. Этапы интерпретации  

3.Специфика интерпретации эмпирических данных в социологическом исследовании  
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РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6. Описание результатов исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по научному исследованию? 

2. Язык и стиль научного документа. 

3. Представление статистических данных. 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 7. Научное сообщение по результатам исследования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание презентации.  

2. Представление графического материала.  

3. Регламент презентации 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

 

Тема 1. Планирование и организация исследовательской деятельности 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 2.  Содержательная, концептуальная и операциональная модели социологического проекта 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

Тема 3. Методика и логика социологического исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 4. Инструментарий сбора социологической информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 
РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 5. Формирование непосредственного объекта наблюдения  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 6. Организация сбора первичной информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 7. Процедуры анализа  качественной информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 8. Процедуры анализа  количественной информации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 
Тема 9. Научная интерпретация эмпирических данных 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 10. Разработка практических  рекомендаций 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 
Тема 11. Описание результатов исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 12. Оформление результатов исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 
Тема 13. Научное сообщение по результатам исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 14. Процедура защиты результатов исследования 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Мониторинг социальных услуг» 

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; 



 13 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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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. 

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 



 23 

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) 

 

Дисциплина: Научно-проектный семинар 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

Тема 1. Планирование и организация исследовательской деятельности 

Цель: закрепление теоретических знаний по основным положениям планирования и 

организации социологического исследования 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 этапы исследовательского процесса      (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор методов 

проведения НИП; описание процесса НИП (эксперимента); 

обсуждение результатов НИП; формулировка выводов. 

Структурная схема НИП. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.  Концептуальная, операциональная и объяснительная модели объекта и предмета 

социологического исследования 

Цель: Получение практических навыков разработки содержательной, концептуальной, 

операциональной и объяснительной моделей объекта и предмета социологического 

исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 концепция социологического исследования; структура 

концептуальных понятий; теоретическая типологизация 

состояний и свойств исследуемого явления; форма 

изложения концептуального анализа: рассуждение и 

обоснование; операционализация концептуальных понятий 

предмета и объекта исследования; операциональные 

определения; операциональная модель; переменные 

исследования; эмпирическая модель исследования; модель 

показателей в социологическом исследовании; типы моделей 

объяснений; построение объясняющей модели; 

инструментальная роль гипотезы в социологическом 

исследовании; пути и средства проверки гипотез. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методологический этап исследования 

Тема 3. Методика и логика социологического исследования 

Цель: получение практических навыков выстраивание логики социологического 

исследования 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 

типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 4. Инструментарий сбора социологической информации 
Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур для сбора информации в социологическом исследовании.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 традиционный анализ документов, понимающее 

восприятие текста, звука, изображения, выделение 

смысловых блоков идей, утверждений, мнений в 

соответствии с целями исследования;  

контент-анализ; нахождение в документах, 

подлежащих счету признаков, черт или свойств, которые 

отражают их определенные  существенные стороны; 

социологический и лингвосоциологический подходы; 

категории анализа, единицы анализа и единицы счета; бланк 

контент-анализа и инструкции для кодировщиков;  

инструментарий наблюдения; использование 

технических средств в наблюдении; 

основные концепции вопроса (традиционная, 

тестовая, индикаторная); логические критерии оценки 

вопроса; конструирование вопросника;  

инструментарий экспертного опроса. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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 
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её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Раздел 3. Полевой этап исследования 

Тема 5 Формирование непосредственного объекта наблюдения (выборки) 

Цель: получение практических навыков  разработки модели выборки и формирования 

непосредственного объекта наблюдения. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 6. Организация сбора первичной информации 

Цель: получение практических навыков организации сбора первичной социологической 

информации. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 содержание и этапы организационной работы; статус члена 

исследовательской группы; документы исследования; роли 

участников исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 7. Процедуры анализа  качественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур качественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 методы визуализации, анализ текстовых данных, открытых 

вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; плотное 

описание; первичное кодирование; открытое осевое и 

выборочное кодирование; категории и субъкатегории; метод 

аналитической индукции; восхождение к теории. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Тема 8. Процедуры анализа  количественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур количественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 группировка данных; измерение связей между 

признаками изучаемых социального явлений; относительные 

числа и общие индексы; анализ данных социологических 

исследований, измеренных по порядковым и номинальным 

шкалам; таблицы сопряженности, корреляционный анализ; 

“сжатие” социальной информации, отбор наиболее 

информативных признаков, компактное описание 

социологической информации (построение вариационных 

рядов). 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 9. Научная интерпретация эмпирических данных 

Цель: уметь Получение практических навыков научного обобщения и интерпретации 

эмпирических данных социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 10. Разработка практических  рекомендаций 

Цель: Получение практических навыков формулирования адекватных и эффективных  

практических рекомендаций по результатам социологического исследования. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 адресат практических рекомендаций; ценность практических 

рекомендаций; алгоритм разработки практических 

рекомендаций; требования к содержанию практических 

рекомендаций. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 11. Описание результатов исследования 

Цель: выработка навыков изложения результатов социологических исследований с 

учетом особенностей потенциального заказчика 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от частного к 

общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования; структура отчета; требования к языку 

и стилю; представление статистических данных 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 12. Оформление результатов исследования 

Цель: технические правила оформления; рекомендации по результатам исследования: 

цель, задачи, вариативность, виды рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 технические правила оформления; рекомендации по 

результатам исследования: цель, задачи, вариативность, виды 

рекомендаций, требования к содержанию; способы 

представления результатов исследования общественности 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 13. Научное сообщение по результатам исследования 

Цель: выработка навыков представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 устная презентация результатов исследования, изготовление 

слайдов и плакатов; использование компьютерных 

технологий для представления результатов исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 14. Процедура защиты результатов исследования 
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Цель: выработка навыков публичного выступления и защиты результатов 

социологических исследований. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные этапы защиты. Регламент устной презентации.  

Содержание выступления. Правила ведения научной дискуссии. 

Формулировка основных выводов и их защита. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Научно-проектный семинар 

РАЗДЕЛ 1. Подготовительный этап исследования 

Тема 1. Планирование и организация исследовательской деятельности 

Цель: закрепление теоретических знаний по основным положениям планирования и 

организации социологического исследования 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 этапы исследовательского процесса      (организаторский, 

аналитический, обобщающий, прогностический, 

внедренческий). Ступени научно-исследовательского 

проекта (НИП): обоснование актуальности и новизны; 

выявление объекта и предмета исследования; выбор методов 

проведения НИП; описание процесса НИП (эксперимента); 

обсуждение результатов НИП; формулировка выводов. 

Структурная схема НИП. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Выбор темы исследования. Постановка исследовательского вопроса 

2. Поиск и изучение научно-методической литературы. Написание литературного 

обзора. 

3. Подготовка эмпирического социального исследования. 

 

Раздел 2. Методологический этап исследования 

Тема 2. Методика и логика социологического исследования 

Цель: получение практических навыков выстраивание логики социологического 

исследования 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 процесс социологического исследования; социологическое 

описание; социологическое объяснение; предвидение; 

прогнозирование как вид количественного предвидения; 

типы социального прогнозирования; основные этапы и 

процедуры, характеризующие логику социологического 

исследования 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Содержание процесса социологического исследования.  

2. Последовательность и взаимосвязь познавательных процедур в социологическом 

исследовании. 

3. Основные исследовательские процедуры (приемы) социологического исследования: 

описание, объяснение, понимание и прогнозирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Полевой этап исследования 

Тема 3 Формирование непосредственного объекта наблюдения  

Цель: получение практических навыков  разработки модели выборки и формирования 

непосредственного объекта наблюдения. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 конечный и непосредственный объекты социологического 

исследования; генеральная и выборочная совокупность; 

типы выборки;  структура и численность выборки; ошибка 

выборки и репрезентативность. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Конечный и непосредственный объекты социологического исследования. 

2.  Модели выборки в социологическом исследовании. 

3.  Процедуры отбора единиц наблюдения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Аналитический этап исследования 

Тема 7. Процедуры анализа  качественной информации 

Цель: Получение практических навыков использования социологических методов, 

приемов и процедур качественного анализа результатов социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 методы визуализации, анализ текстовых данных, открытых 

вопросов; транскрипт, единицы анализа текста; плотное 

описание; первичное кодирование; открытое осевое и 

выборочное кодирование; категории и субъкатегории; метод 

аналитической индукции; восхождение к теории. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Первичное описание текстовых (визуальных) данных. 

2. Кодирование текстовых данных. 



 32 

3. Анализ данных и концептуализация. 

 

РАЗДЕЛ 5. Интерпретационный этап исследования 

Тема 9. Научная интерпретация эмпирических данных 

Цель: уметь Получение практических навыков научного обобщения и интерпретации 

эмпирических данных социологического исследования 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 обобщение данных; логическое мышление; объясняющие 

модели; описание, понимание, интерпретация, объяснение 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие интерпретации эмпирических данных 

2. Этапы интерпретации  

3.Специфика интерпретации эмпирических данных в социологическом исследовании 

 

РАЗДЕЛ 6. Отчет о научно-исследовательской работе 

Тема 6. Описание результатов исследования 

Цель: выработка навыков изложения результатов социологических исследований с 

учетом особенностей потенциального заказчика 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 метод индукции при построении отчета - сведение 

социологических данных в показатели; переход от частного к 

общему как процесс обоснования ответа на основную 

гипотезу исследования; структура отчета; требования к языку 

и стилю; представление статистических данных 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем состоит метод индукции при составлении отчета по научному исследованию? 

2. Язык и стиль научного документа. 

3. Представление статистических данных. 

 

РАЗДЕЛ 7. Защита исследовательского проекта 

Тема 7. Научное сообщение по результатам исследования 

Цель: выработка навыков представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 устная презентация результатов исследования, изготовление 

слайдов и плакатов; использование компьютерных 

технологий для представления результатов исследования. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 
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контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

Вопросы для самоподготовки 

1. Содержание презентации.  

2. Представление графического материала.  

3. Регламент презентации 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и 

практических знаний о социологии конфликта  с последующим применением в 

профессиональной сфере (в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности). 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представления у студентов о генезисе конфликта; 

2. формирование представления о роли конфликтов в общественной жизни и участии 

России в конфликтах современности; 

3. усвоение содержания и методологии классических и современных теоретико-

методологических представлений об объекте и предмете социологии конфликта, его 

сущности, структуре, особенностях становления; взаимосвязи социальных процессов 

и конфликтных ситуаций; 

4. формирование знаний о принципах управления конфликтными ситуациями, моделях 

их профилактики и урегулирования; 

5. овладение методологическими приемами и методами исследования конфликтов на 

Западе и в России. 

6. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для 

социологического анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной 

деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

анализ социальных явлений и процессов (способен к социологическому анализу и 

научному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов (самостоятельно или под руководством) (ОПК-2);  

разработка, реализация и распространение результатов проектов по изучению 

общественного мнения (способен к организации сбора данных при опросе общественного 

мнения (самостоятельно или под руководством)) (ПК-1)  

в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категор

ия 

компете

нций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Результаты 

обучения 

Анализ 

социаль

ных 

явлений 

и 

ОПК-2 

Способен к 

социологическом

у анализу и 

научному 

ОПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические данные,  

готовит аналитическую информацию 

об исследуемых социальных группах, 

Знать: 

теоретическое 

основы социологии 

конфликта, 

социологические 
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процесс

ов 

объяснению 

социальных 

явлений и 

процессов на 

основе научных 

теорий, 

концепций, 

подходов 

процессах и явлениях;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2.Описывает социальные 

исследования и процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методы 

исследования и 

технологии 

управления 

социальным 

конфликтом 

Уметь: 

анализировать 

социальные 

процессы, объяснять 

социальные явления 

с позиций научных 

теорий;  

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в  

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

 

Знать: 

теоретическое 

основы социологии 

конфликта, 

социологические 

методы 

исследования и 

технологии 

управления 

социальным 

конфликтом 

Уметь: готовить 

аналитическую 

информацию об 

исследуемых 

социальных 

группах, процессах 

и явлениях; 

описывать 
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ОПК-2.3. Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных моделей 

социологии 

социальные явления 

на основе 

интерпретации 

эмпирических  

данных 

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в  

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 
 

Знать: 

теоретическое 

основы социологии 

конфликта, 

социологические 

методы 

исследования и 

технологии 

управления 

социальным 

конфликтом 

Уметь: излагать 

аналитическую 

информацию об 

исследуемых 

социальных 

группах, процессах 

и явлениях; 

описывать 

социальные явления 

на основе 

интерпретации 

эмпирических  

данных 

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 
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цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в  

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

 

Разрабо

тка, 

реализа

ция и 

распрос

транени

е 

результа

тов 

проекто

в по 

изучени

ю 

обществ

енного 

мнения 

ПК-1 

Способен к 

организации 

сбора данных при 

опросе 

общественного 

мнения 

ПК-1.1. Детализирует технологию  

сбора социологической информации 

применительно к условиям 

исследования и особенностям 

выбранной методической стратегии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2. Готовит методические 

документы для проведения 

инструктажа персонала по сбору 

информации: интервьюеров, 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические 

методы 

Уметь: 

детализировать 

технологию  сбора 

социологической 

информации 

применительно к 

условиям 

исследования и 

особенностям 

выбранной 

методической 

стратегии;  

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 
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кодировщиков, наблюдателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3.  Готовит полный комплект 

отчётных материалов по этапу сбора 

информации 

социологические 

методы 

Уметь: готовить 

методические 

документы для 

проведения 

инструктажа 

персонала по сбору 

информации;  

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические 

методы 

Уметь: готовить 

полный комплект 

отчётных 

материалов по этапу 

сбора информации 

Владеть: 

самостоятельно 

формулировать 

цели, ставить 

конкретные задачи 

научных 

исследований в 

области социологии 

конфликта и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 
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методов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
74  74 

Учебные занятия лекционного типа 24  24 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 48  48 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся    

Контроль промежуточной аттестации 52  52 

Форма промежуточной аттестации 18  18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ экзамен  экзамен 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
144  144 

 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
18 8 10 

Учебные занятия лекционного типа 8 8  
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из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа  2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 117 64 53 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

РАЗДЕЛ 1. Социология 

конфликта  

как научная дисциплина 

 

31 13 18 6  12     

 

Тема 1. 1. Эволюция научных 

знаний о природе конфликта 

 

   2  3     
 

Тема 1.2.  Введение в социологию 

конфликта 
 

          
 

Тема 1.3. Объект, предмет и 

функции социологии конфликта 
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РАЗДЕЛ  2 . Теоретические 

подходы и генезис развития  

социологии конфликта 

 

31 13 18 6  12     

 

Тема 2.1. Развитие социологии 

конфликта в Западной Европе и 

США 

 

   2  3     

 

Тема 2.2. Развитие социологии 

конфликта в России 
 

   2  3      

Тема 2.3. Особенности 

социологического изучения 

конфликтов в различных сферах 

общественной жизни 

   2  3      

РАЗДЕЛ  3 . Сущность 

социального конфликта 

 

31 13 18 6  12     

 

Тема 3.1. Социальный конфликт 

как ключевое понятие социологии 

конфликта 

 

   2  3     

 

Тема 3.2. Структура социального 

конфликта  

 
 

   2  3      

Тема 3.3.Динамика социального 

конфликта  
 

   2  3      

РАЗДЕЛ  4 . Методология 

исследования и технологии 

управления социальными 

конфликтами 

 

33 13 18 6  12     

 

Тема 4.1. Основные 

методологические подходы к 

исследованию социального 

конфликта 

 

   2  3     

 

Тема 4.2. Основные элементы, 

принципы и методы управления 

социальным конфликтом 

 
 

   2  3      

Тема 4.3. Методика 

формирования и достижения 

компромисса 
 

   2  3      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

18  
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Форма промежуточной 

аттестации 

 экзамен  

Общий объем, часов 144 52 74 24  48    2  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 1. Социология 

конфликта  

как научная дисциплина 

 

36 32 4 2  2     

 

Тема 1. 1. Эволюция научных 

знаний о природе конфликта 

 

10 10         
 

Тема 1.2.  Введение в социологию 

конфликта 
 

12 10 2 1  1     
 

Тема 1.3. Объект, предмет и 

функции социологии конфликта 

 

14 12 2 1  1     
 

РАЗДЕЛ  2 . Теоретические 

подходы и генезис развития  

социологии конфликта 

 

36 32 4 2  2     

 

Тема 2.1. Развитие социологии 

конфликта в Западной Европе и 

США 

 

12 10 2 1  1     

 

Тема 2.2. Развитие социологии 12 10 2 1  1      
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конфликта в России 
 

Тема 2.3. Особенности 

социологического изучения 

конфликтов в различных сферах 

общественной жизни 

12 12          

РАЗДЕЛ  3 . Сущность 

социального конфликта 

 

31 27 4 2  2     

 

Тема 3.1. Социальный конфликт 

как ключевое понятие социологии 

конфликта 

 

7 7         

 

Тема 3.2. Структура социального 

конфликта  

 
 

12 10 2 1  1      

Тема 3.3.Динамика социального 

конфликта  
 

12 10 2 1  1      

РАЗДЕЛ  4 . Методология 

исследования и технологии 

управления социальными 

конфликтами 

 

30 26 4 2  2     

 

Тема 4.1. Основные 

методологические подходы к 

исследованию социального 

конфликта 

 

14 10 4 2  2     

 

Тема 4.2. Основные элементы, 

принципы и методы управления 

социальным конфликтом 

 
 

10 10          

Тема 4.3. Методика 

формирования и достижения 

компромисса 
 

6 6          

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

9  
   

Форма промежуточной 

аттестации 

 экзамен  

Общий объем, часов 144 117 16 8  8    2  

 

 

2.3.  Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Социология конфликта как научная дисциплина 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы развития научных знаний о природе конфликта. Социология конфликта как 

специальная социологическая теория. Теоретические основы социологии конфликта 

 

Тема 1. 1. Эволюция научных знаний о природе конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Донаучный период (VI-IV до н.э.). Древнекитайские мыслители о социальном 

конфликте.  Понятие конфликта в античной философии. Эпоха Возрождения (XV-XVI в.). 

Особенности взглядов на проблему конфликта в трудах Николая Кузанского, Николая 

Коперника, Никколо Макиавелли. Новое время и эпоха Просвещения (XVII-XVIII в.). Идеи о 

системном подходе к изучению социальных конфликтов (Френсис Бэкон, Томас Гоббс,  Жан-

Жак Руссо). Классическая немецкая философия о социальном конфликте (Имманул Кант, 

Георг Гегель, Людвиг Фейербах). Классический период (вторая половина XIX – первая 

половина XXв.). Консенсологический (О.Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) и  

конфликтологический (Р.Мертон, К. Маркс, М.Вебер, Г.Зиммель, позднее Р.Дарендорф, Л. 

Козер) подходы к изучению социального конфликта.  

 

Тема 1.2.  Введение в социологию конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Актуальность изучения социологии конфликта. Социология конфликта как 

специальная социологическая теория. Основные черты социального конфликта. Причины 

изучения конфликта социологией.  Общая теория конфликта. Конфликтология и др. науки 

изучающие социальный конфликт. Их связь с социологией конфликта. Социология 

конфликта как специальная социологическая теория.  

 

Тема 1.3. Объект, предмет и функции социологии конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект, предмет и функции социологии конфликта. Особенность социологического 

подхода к анализу конфликта. Функции социологии конфликта.  

 

РАЗДЕЛ  2 . Теоретические подходы и генезис развития  социологии конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие социологии конфликта в Западной Европе и США. Развитие социологии 

конфликта в России. Особенности изучения внутриличностных, межличностных, 

межгрупповых конфликтов. Особенности изучения социально-экономических, социально-

политических, этнических, религиозных, семейных конфликтов 

 

Тема 2.1. Развитие социологии конфликта в Западной Европе и США 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ч. Дарвин (Эволюционная теория), Т. Мальтус, Т. Гоббс (Эгоизм людей-атомов и их 

рационализм), Г. Спенсер, Р. Скрутон, (Отождествление общества с организмом), К. Поппер, 

К. Маркс (Марксизм), Г. Зиммель (Функциональная теория конфликта), Т. Парсонс 

(Структурный функционализм), Л. Козер (Теория позитивно-функционального конфликта), 

Р. Дарендорф (Конфликтная модель общества), К. Боулдинг (Общая теория конфликта), А. 

Грамши (Учение о гегемонии). Общая теория конфликта Льюиса Крисберга. Социология 

конфликта Рэндалла Коллинза 

 

Тема 2.2. Развитие социологии конфликта в России 

Перечень изучаемых элементов содержания 



  15 

Основные направления исследований конфликта отечественными учёными в трудах 

П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.И. Кареева. Основы социологического знания о 

социальном конфликте  в трудах  Я.Л.Юделевского, П.А.Сорокина, А.С. Звоницкой.  

Исследования конфликта в марксистской социологии (Н.И. Бухарин,  К.М. Тáхтарев, 

Гриффин П.О. и Могилевский М.И.), развитие социологии конфликта в России во второй 

половине  XX в,  особенности  изучения социологии конфликта в современной России. 

 

Тема 2.3. Особенности социологического изучения конфликтов в различных сферах 

общественной жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фрейдистские и постфрейдистские концепции внутриличностных конфликтов.  

Особенности межличностных конфликтов, их классификация. Стратегия обострения 

конфликтов и роль психологических факторов в межличностных конфликтах. Эмпатия и 

экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам Трудовые 

(производственные) конфликты. Основные причины и факторы возникновения трудовых 

конфликтов..Конфликты в социальной сфере, их диагностика и анализ, проблемы 

моделирования, экспертизы и урегулирования различных социальных коллизий. 

Профилактика, управление и пути разрешения конфликтов.. Исследование конфликтов в 

России  межэтнических и межнациональных конфликтов. Понятие «политический 

конфликт», его черты и особенности. Типологизация политических конфликтов. Военное 

разрешение политического конфликта. Теория К. Клаузевица о войне как продолжении 

политики государств. Основные виды использования военной силы в международных 

конфликтах. Современные международные конфликты и их особенности. В чем заключается 

различие между нацией и этносом? Этнический конфликт как форма межгруппового 

действия.  Основные типы этнических конфликтов, проблемы их урегулирования. 

Современные этнические конфликты в России: причины, особенности, пути разрешения.  

Конфликтный потенциал современных политических и экономических процессов, 

формирования новых политических элит России конца ХХ – начала XXI века. Вопросы 

сотрудничества и конфликтов, солидарности и борьбы в контексте проблем национальной и 

региональной безопасности. Инновационные конфликты и их последствия. 

 

РАЗДЕЛ  3 . Сущность социального конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальный конфликт как ключевое понятие социологии конфликта. Структура 

социального конфликта. Динамика социального конфликта. 

 

Тема 3.1. Социальный конфликт как ключевое понятие социологии конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальный конфликт как ключевое понятие социологии конфликта. Сущностные 

характеристики социального конфликта. Источники социального конфликта.  

 

Тема 3.2. Структура социального конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура социального конфликта.  Объект и предмет социального конфликта. 

Субъекты, участники и стороны социального конфликта. Причины конфликтов. Теория 

исходного и производного конфликтов. Типология противоречий в конфликтной ситуации, 

их субъективный и объективный характеры Конструктивные и деструктивные функции и 

последствия конфликта. 

 

Тема 3.3.Динамика социального конфликта  



  16 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Динамика социального конфликта. Понятие и сущность социальной напряженности. 

Среда социального конфликта. Причины и функции социального конфликта. Понятия 

«завершение» и «разрешение» социального конфликта. 

 

РАЗДЕЛ  4 . Методология исследования и технологии управления социальными 

конфликтами 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Основные методологические подходы к исследованию социального конфликта. 

Основные элементы, принципы и методы управления социальным конфликтом. Методика 

формирования и достижения компромисса. 

 

Тема 4.1. Основные методологические подходы к исследованию социального конфликта  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и подходы к исследованию социального конфликта. Классификация 

социальных конфликтов. Институционально-сетевая методология в исследовании 

социального конфликта. Метод ретроспективного анализа конфликтной ситуации. Метод 

включенного наблюдения. Case-study (метод «анализа единичного случая»). Метод 

математического моделирования социальных процессов. Перекрестный анализ движущих сил 

конфликта и сфер жизнедеятельности по А.Г. Здравосмыслову. Классификация конфликтов 

по С.М. Емельянову. Сущность институционально-сетевой методологии в исследовании 

социального конфликта по В.Н. Кузнецову. Методы исследования современных социальных 

конфликтов. Программа социологического исследования социального конфликта. Сущность 

основных исследовательских методов социального конфликта 

 

Тема 4.2. Основные элементы, принципы и методы управления социальным 

конфликтом 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление конфликтом. Условия и принципы управления конфликтом. Элементы 

управления конфликтом. Межличностные методы (стили поведения) в социальном 

конфликте. Стратегии в социальном конфликте (конфронтация, приспособление, избегание, 

компромисс, сотрудничество). Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. 

Киллмену. Типология конфликтных личностей. Тактики поведения оппонентов в конфликте. 

Стратегии выхода из социального конфликта 

 

Тема 4.3. Методика формирования и достижения компромисса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности и этапы переговорного процесса. Роль информации в современных 

социальных конфликтах. Инструменты в процессах разрешения и урегулирования 

социального конфликта. Компромисс как категория социологического анализа. Методика 

достижения компромисса в переговорном процессе путем «позиционного торга». 

Межличностные методы (стили поведения) в социальном конфликте. Посредничество как 

форма разрешения социального конфликта. Специфика межличностного метода управления 

конфликта. Структурный метод управления конфликтом. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. Социология 

конфликта как научная дисциплина 
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Тема практического занятия 1.1.: Эволюция научных знаний о природе 

конфликта 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ: 

1. Донаучный этап в эволюции знаний о природе конфликта. 

2. Конфуций: сущность философского понимания конфликта 

3. Проблема соотношения противоречия, борьбы и конфликта в античной философии. 

4. Особенности религиозного истолкования конфликта в средневековой философии. 

5. Природа конфликта в творчестве Т.Гоббса и Ж.-Ж.Руссо. 

6. Основные принципы противоречия Г.Гегеля. 

7. Исследования конфликта в классический период: достоинства и недостатки. 

8. Сущность консеологического направления (О.Конт, Э.Дюркгейм, Т. Парсонс) 

9. Проблема конфликта в трудах К.Маркса. 

10. Вклад Ч.Дарвина и Л.Гумполовича в развитие конфликтологического направления. 

11. Проблема социального конфликта в работах М.Вебера. 

12. «Социология конфликта» Г.Зиммеля. 

13. Теория социального конфликта Р.Дарендорфа 

 

Тема практического занятия 1.2.: .  Введение в социологию конфликта 

 

Форма практического задания:  проект (эссе)  

 

Темы проектов: 

В чем заключается актуальность изучения социологии конфликта? 

Дайте определение социологии конфликта как специальной социологической теории.  

Каковы основные черты социального конфликта?  

Каковы причины изучения конфликта социологией?   

Раскройте сущность общей теории конфликта.  

Раскройте сущность конфликтологии как самостоятельной научной дисциплины. 

Раскройте сущность междисциплинарного изучения социального конфликта. 

Выделите особенности  социологии конфликта как специальной социологической 

теории.  

 

Тема практического занятия 1.3.: Объект, предмет и функции социологии 

конфликта 

 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Дискуссионные вопросы: 

1. Определение понятия «социология конфликта» 

2. Что является объектом и предметом исследования социологии конфликта? 

3. Охарактеризуйте связь предметного поля социологии конфликта с предметным полем 

социологии безопасности, социологии идеологии и социологии компромисса 

4. Каковы основные функции социологии конфликта? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  
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(??) Какова центральная проблема творчества Э. Дюркгейма? 

(?) социальный конфликт 

(?) социальная справедливость 

(!) социальная солидарность 

(?) социальное неравенство 

 

(??) Кто из представителей классической зарубежной социологии является 

основоположником теории классового конфликта? 

(?) О. Конт 

(?) Э. Дюркгейм 

(?) Л. Козер 

(!) К. Маркс 

 

(??) Каким древнегреческим философом был выдвинут тезис о невозможности 

преодоления всякой борьбы? 

(?) Демокрит 

(!) Гераклит 

(?) Платон 

(?) Аристотель 

 

(??) Кто из известных западных социологов ввел в научный оборот понятие 

«консенсус», как главный принцип научной социологии, выражающий формы 

социальной справедливости? 

(?) Э. Дюркгейм 

(!) О. Конт 

(?) К. Маркс 

(?) Дж. Милль 

 

(??) Кто из известных ученых прошлого выделял соперничество, недоверие, жажду 

славы, характерные для естественного состояния людей, как основные причины 

возникновения конфликтов? 

(?) К. Маркс 

(?) Н. Макиавелли 

(!) Т. Гоббс 

(?) Дж. Локк 

 

(??) Выберите четыре основных функциональных требования, которым должна 

отвечать любая система, чтобы быть жизненной и эффективной согласно Т. Парсонсу: 

(!)адаптация 

(!) латентность 

(?) открытость 

(?)системность 

(!) интеграция 

(?) дифференциация 

(!) целедостижение 

(?) социализация 

 

(??) Какой известный классический зарубежный социолог видел обобществление в 

борьбе — состязаниях, споре, вражде, конкуренции, имеющих общественную 
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значимость и социальную сплоченность и  не считал солидарность основополагающим 

социальным фактом общественной жизни? 

(?) М. Вебер 

(!) Г. Зиммель 

(?) Э. Дюркгейм 

(?) К. Маркс 

 

(??) Кто из известных ученых прошлого рассматривал положительную роль конфликта 

в обеспечении функциональной устойчивости социальных систем. 

(?) Р. Дарендорф 

(?) Г. Зиммель 

(!) Л. Козер 

(?) К. Маркс 

 

(??) Какой отечественный ученый рассматривал категорию «борьба» как социальную 

категорию, которая отличается от иных форм борьбы (неорганических столкновений и 

рефлекторно-биологических притяжений – отталкиваний) и является формой 

социального взаимодействия? 

(?) М.М. Ковалевский 

(!) П. А. Сорокин 

(?) П.Л. Лавров 

(?) А.С. Звоницкая 

 

(??) Кто из отечественных мыслителей конца XIX - начала XX века был автором теории 

социального прогресса? 

(!) П.Л. Лавров 

(?) А.И. Стронин 

(?) Я.Л. Юделевский 

(?) Н.И. Бухарин 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2. Теоретические 

подходы и генезис развития  социологии конфликта 

 

Тема практического занятия 2.1.: Развитие социологии конфликта в Западной 

Европе и США 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

Темы контрольных работ: 

1. Социальный конфликт в эволюционной теории Ч. Дарвина,  

2. Эгоизм людей-атомов и их рационализм (Т. Мальтус, Т. Гоббс),  

3. Теоря конфликта К. Маркса,  

4. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля,  

5. Социальный конфликт в структурном функционализме Т. Парсонса,Конфликтная модель 

общества Р. Дарендорфа  

6. Взгляды Л.Козера на природу и функции социального конфликта. 

7. Общая теория конфликта К.Боулдинга. 

8. Структурно-динамические показатели конфликтного взаимодействия Л.Крисберга. 

9. Принципы анализа социального конфликта Р.Коллинза. 

10.  Дж. Фон Неййман и О. Моргенилтерн «Теория игр и экономическое поведение (1944) 
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11. Социальные технологии управления конфликтом в книге Т. Шеллинга «Стратегия 

конфликта» (1960) 

12. Учение о гегемонии А. Грамши  

13. Переговорные методики разрешения конфликтов (д. Скотт, Ш. и Г. Боуэр, Г. Келман) 

14. Технологии переговоров с участием посредника-медиатора в работах В.Линкольна, 

Л.Томпсона, Р. Рубина 

15. Метод принципиальных переговров Р.Фишера,  У. Юри 

 

Тема практического занятия 2.2.: Развитие социологии конфликта в России 

 

Форма практического задания: проект 

Темы проектов: 

1. Социально-философское и социологическое осмысление проблем социального 

конфликта в концепциях П.Л.Лаврова, Н.К.Михайлововского, М.М.Ковалевского. 

2. Взгляды П.А.Сорокина на природу социального конфликта. 

3. Динамика социального конфликта в трудах А.С. Звоницкой. 

4. Институционализация социологии конфликта в России. 

5. Российские научные школы в изучении социальных конфликтов. 

 

Тема практического занятия 2.3.: Особенности социологического изучения 

конфликтов в различных сферах общественной жизни 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Дискуссионные вопросы: 

1. Фрейдистские и постфрейдистские концепции внутриличностных конфликтов. 

2. Особенности межличностных конфликтов, их классификация.  

3. Стратегия обострения конфликтов и роль психологических факторов в межличностных 

конфликтах.  

4. Эмпатия и экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам. 

5. Трудовые (производственные) конфликты.  

6. Основные причины и факторы возникновения трудовых конфликтов.. 

7. Конфликты в социальной сфере, их диагностика и анализ, проблемы моделирования, 

экспертизы и урегулирования различных социальных коллизий.  

8. Профилактика, управление и пути разрешения конфликтов..  

9. Исследование конфликтов в России  межэтнических и межнациональных конфликтов. 

10. Понятие «политический конфликт», его черты и особенности.  

11. Типологизация политических конфликтов.  

12. Военное разрешение политического конфликта.  

13. Теория К. Клаузевица о войне как продолжении политики государств.  

14. Основные виды использования военной силы в международных конфликтах.  

15. Современные международные конфликты и их особенности.  

16. Этнический конфликт как форма межгруппового действия.   

17. Основные типы этнических конфликтов, проблемы их урегулирования.  

18. Современные этнические конфликты в России: причины, особенности, пути 

разрешения.   

19. Конфликтный потенциал современных политических и экономических процессов 

России конца ХХ – начала XXI века.  

20. Инновационные конфликты и их последствия. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – аналитическое 

задание 

Привести 3 примера  социального конфликта из доступных источников (Интернет, 

СМИ, учебники по истории) 

На основе своего примера ответить на вопросы:  
1. Определите тип социального конфликта 

2. Охарактеризуйте данный конфликт используя  теоретические концепции 

отечественных и/или зарубежных ученых. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3. Сущность 

социального конфликта 

 

Тема практического занятия 3.1.: Социальный конфликт как ключевое понятие 

социологии конфликта 

 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Дискуссионные вопросы: 

1. Поясните почему социальный конфликт является ключевым понятием в социологии 

конфликта. 

2. Каковы сущностные характеристики социального конфликта? 

3. Каковы источники социального конфликта? 

 

Тема практического занятия 3.2.: Структура социального конфликта 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ:  
1. Структура социального конфликта.   

2. Объект и предмет социального конфликта.  

3. Субъекты, участники и стороны социального конфликта.  

4. «Третья сторона» в социальном конфликте 

5. Сущность понятий «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

6. Конфликтное взаимодействие. 

7. Причины социальных конфликтов.  

8. Теория исходного и производного конфликтов.  

9. Типология противоречий в конфликтной ситуации, их субъективный и объективный 

характеры  

10. Конструктивные и деструктивные функции и последствия конфликта. 

 

Тема практического занятия 3.3.: Динамика социального конфликта 

 

Форма практического задания: проект 

 

Темы проектов: 

1. Динамика социального конфликта: основные этапы.  

2. Понятие и сущность социальной напряженности.  

3. Среда социального конфликта.  

4. Причины и функции социального конфликта.  

5. Понятия «завершение» и «разрешение» социального конфликта. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – аналитическое 

задание 

Привести 3 примера социального конфликта из доступных источников (Интернет, 

СМИ), иллюстрирующих следующие виды социокультурных конфликтов: конфликт 

«западного» и «отечественного» в российской культуре, конфликт традиционных 

ценностей  общества и ценностей общества потребления, конфликт поколений, 

идеологический конфликт. 

На основе своего примера ответить на вопросы:  

1. Определите предконфликтную ситуацию. Что ее характеризует? 

2.  Опишите конфликтную ситуацию, объект (предмет) конфликта. 

3. Выделите субъектов социального конфликта и «третью сторону». 

4. Что можно считать инцидентом. Всегда ли он бывает? 

5. С чего начинается конфликтное взаимодействие? 

6. Что влияет на выбор того или иного поведения участников в конфликте? 

Охарактеризуйте поведение участников конфликта. 

7. Чем заканчивается конфликт. Каковы социальные последствия? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4. Методология 

исследования и технологии управления социальными конфликтами 

 

Тема практического занятия 4.1.: Основные методологические подходы к 

исследованию социального конфликта 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ: 

1. Методы и подходы к исследованию социального конфликта.  

2. Классификация социальных конфликтов.  

3. Сущность основных исследовательских методов социального конфликта  

4. Метод ретроспективного анализа конфликтной ситуации.  

5. Метод включенного наблюдения в анализе социальных конфликтов.  

6. Case-study (метод «анализа единичного случая») в анализе социальных конфликтов. 

7. Метод математического моделирования социальных процессов и конфликтов.  

8. Перекрестный анализ движущих сил конфликта и сфер жизнедеятельности по А.Г. 

Здравосмыслову.  

9. Классификация конфликтов по С.М. Емельянову.  

10. Сущность институционально-сетевой методологии в исследовании социального 

конфликта по В.Н. Кузнецову.  

11. Методы исследования современных социальных конфликтов.  

12. Программа социологического исследования социального конфликта.  

 

Тема практического занятия 4.2..: Основные элементы, принципы и методы 

управления социальным конфликтом 

 

Форма практического задания: проект  

 

Темы проекта: 

1. Условия и принципы управления конфликтом.  

2. Элементы управления конфликтом.  
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3. Межличностные методы (стили поведения) в социальном конфликте.  

4. Стратегии в социальном конфликте (конфронтация, приспособление, избегание, 

компромисс, сотрудничество).  

5. Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. Киллмену.  

6. Типология конфликтных личностей.  

7. Тактики поведения оппонентов в конфликте.  

8. Стратегии выхода из социального конфликта 
 

Тема практического занятия 4.3.: Методика формирования и достижения 

компромисса 

 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Дискуссионные вопросы: 

1. Особенности и этапы переговорного процесса.  

2. Роль информации в современных социальных конфликтах.  

3. Инструменты в процессах разрешения и урегулирования социального конфликта.  

4. Компромисс как категория социологического анализа.  

5. Методика достижения компромисса в переговорном процессе путем «позиционного 

торга».  

6. Межличностные методы (стили поведения) в социальном конфликте.  

7. Посредничество как форма разрешения социального конфликта.  

8. Специфика межличностного метода управления конфликта.  

9. Структурный метод управления конфликтом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – аналитическое 

задание 

 

1. Дать характеристику основным методам анализа социального 

конфликта, заполнив таблицу 
 

Наименование метода Сущность метода Особенности применения 

Структурно-функциональный   

Системно-ситуационный   

Процессуально-

динамический 
  

Системно-информационный   

Субъектно-деятельностный   

2. В чем состоит сущность институционально-сетевой методологии в 

исследовании социального конфликта. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Виды самостоятельной работы  

Модуль 1 (Семестр 6) 

РАЗДЕЛ 1. Социология конфликта как 

научная дисциплина 
13 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 

РАЗДЕЛ  2 . Теоретические подходы и 

генезис развития  социологии 

конфликта 

13 

Контрольная работа 

Проект  

Дискуссия 

 

РАЗДЕЛ  3 . Сущность социального 

конфликта 
13 

Дискуссия 

Контрольная работа 

Проект 

РАЗДЕЛ  4 . Методология исследования 

и технологии управления социальными 

конфликтами 

 

13 

Контрольная работа 

Проект  

Дискуссия 

 

Общий объем по модулю/семестру, часов 
52  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 52  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Виды самостоятельной работы  

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 1. Социология конфликта как 

научная дисциплина 
32 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

 

РАЗДЕЛ  2 . Теоретические подходы и 

генезис развития  социологии 

конфликта 

32 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка проекта 

Подготовка реферата  

РАЗДЕЛ  3 . Сущность социального 

конфликта 
27 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка проекта 

Выполнение кейс – задания 

Подготовка реферата 
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РАЗДЕЛ  4 . Методология исследования 

и технологии управления социальными 

конфликтами 

 

26 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка проекта 

Подготовка реферата  

Общий объем по модулю/семестру, часов 
117  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 117  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1: 

 

1. Охарактеризуйте донаучный этап в эволюции знаний о природе конфлкта. 

2. Какова  сущность философского понимания конфликта, по Конфуцию. 

3. Как расскрывается проблема соотношения противоречия, борьбы и конфликта в 

античной философии? 

4. Раскройте сущность религиозного истолкования конфликта в средневековой 

философии. 

5. Выделите отличитетльные особенности рассмотрения природы конфликта в трудах Т. 

Гоббса и Ж.-Ж. Руссо. 

6. Опишите основные принципы противоречия по Г. Гегелю. 

7. Расскройте специфику консенсологического подхода к рассмотрению социального 

конфликта (О.Конт, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс). 

8. Проблема конфликта в теории К.Маркса. 

9. Сущность конфликтологического направления в изучении конфликта. 

10. Социология конфликта в работах М.Вебера: основные идеи.. 

11. Социология конфликта Г. Зиммеля: основные идеи. 

12. Определение понятия «социология конфликта» 

13. Что является объектом и предметом исследования социологии конфликта? 

14. Как соотносятся научные дисциплины «Конфликтология» и «Социология конфликта». 

Какова специфика изучения конфликта каждой научной дисциплины. 

15. Охарактеризуйте связь предметного поля социологии конфликта с предметным полем 

социологии безопасности, социологии идеологии и социологии компромисса 

16. Дайте определение  понятиям «объект» и «предмет» социологии конфликта. 

17. Каковы основные функции социологии конфликта? 

 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Донаучный этап в эволюции знаний о природе конфликта. 

2. Конфуций: сущность философского понимания конфликта. 

3. Проблема соотношения противоречия, борьбы и конфликта в античной философии. 

4. Особенности религиозного истолкования конфликта в средневековой философии. 

5. Природа конфликта в творчестве Т.Гоббса и Ж.-Ж.Руссо. 

6. Основные принципы противоречия Г.Гегеля. 

7. Исследования конфликта в классический период: достоинства и недостатки. 

8. Сущность консеологического направления (О.Конт, Э.Дюркгейм, Т. Парсонс). 
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9. Проблема конфликта в трудах К.Маркса. 

10. Вклад Ч.Дарвина и Л.Гумполовича в развитие конфликтологического направления. 

11. Проблема социального конфликта в работах М.Вебера. 

12. «Социология конфликта» Г.Зиммеля. 

13.  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511997 (дата обращения: 03.03.2023).  

2.  Чувашова, Н. И. Социология конфликта : учебное пособие / Н. И. Чувашова. — 

Архангельск : САФУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-261-01391-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161890 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 09.02.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Теория конфликта К. Маркса,  

2. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля,  

3. Социальный конфликт в структурном функционализме Т. Парсонса, 

4. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа  

5. Взгляды Л.Козера на природу и функции социального конфликта. 

6. Общая теория конфликта К.Боулдинга. 

7. Структурно-динамические показатели конфликтного взаимодействия Л.Крисберга. 

8. Принципы анализа социального конфликта Р.Коллинза. 

9.  Дж. Фон Неййман и О. Моргенилтерн «Теория игр и экономическое поведение (1944) 

10. Социальные технологии управления конфликтом в книге Т. Шеллинга «Стратегия 

конфликта» (1960) 

11. Социально-философское и социологическое осмысление проблем социального конфликта 

в концепциях П.Л.Лаврова, Н.К.Михайлововского, М.М.Ковалевского. 

12. Взгляды П.А.Сорокина на природу социального конфликта. 

13. Динамика социального конфликта в трудах А.С. Звоницкой. 

14. Институционализация социологии конфликта в России. 

15. Российские научные школы в изучении социальных конфликтов 

16. Фрейдистские и постфрейдистские концепции внутриличностных конфликтов. 

17. Особенности межличностных конфликтов, их классификация.  

18. Стратегия обострения конфликтов и роль психологических факторов в межличностных 

конфликтах.  

19. Эмпатия и экспериментально-психологический подход к межгрупповым конфликтам. 

20. Трудовые (производственные) конфликты.  

21. Основные причины и факторы возникновения трудовых конфликтов.. 

22. Конфликты в социальной сфере, их диагностика и анализ, проблемы моделирования, 

экспертизы и урегулирования различных социальных коллизий.  

23. Профилактика, управление и пути разрешения конфликтов..  

24. Исследование конфликтов в России  межэтнических и межнациональных конфликтов. 
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25. Понятие «политический конфликт», его черты и особенности.  

26. Типологизация политических конфликтов.  

27. Военное разрешение политического конфликта.  

28. Теория К. Клаузевица о войне как продолжении политики государств.  

29. Основные виды использования военной силы в международных конфликтах.  

30. Современные международные конфликты и их особенности.  

31. Этнический конфликт как форма межгруппового действия.   

32. Основные типы этнических конфликтов, проблемы их урегулирования.  

33. Современные этнические конфликты в России: причины, особенности, пути разрешения.   

34. Конфликтный потенциал современных политических и экономических процессов России 

конца ХХ – начала XXI века.  

35. Инновационные конфликты и их последствия. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

36. Социальный конфликт в эволюционной теории Ч. Дарвина,  

37. Эгоизм людей-атомов и их рационализм (Т. Мальтус, Т. Гоббс),  

38. Теоря конфликта К. Маркса,  

39. Функциональная теория конфликта Г. Зиммеля,  

40. Социальный конфликт в структурном функционализме Т. Парсонса,Конфликтная модель 

общества Р. Дарендорфа  

41. Взгляды Л.Козера на природу и функции социального конфликта. 

42. Общая теория конфликта К.Боулдинга. 

43. Структурно-динамические показатели конфликтного взаимодействия Л.Крисберга. 

44. Принципы анализа социального конфликта Р.Коллинза. 

45.  Дж. Фон Неййман и О. Моргенилтерн «Теория игр и экономическое поведение (1944) 

46. Социальные технологии управления конфликтом в книге Т. Шеллинга «Стратегия 

конфликта» (1960) 

47. Учение о гегемонии А. Грамши  

48. Переговорные методики разрешения конфликтов (д. Скотт, Ш. и Г. Боуэр, Г. Келман) 

49. Технологии переговоров с участием посредника-медиатора в работах В.Линкольна, 

Л.Томпсона, Р. Рубина 

50. Метод принципиальных переговров Р.Фишера,  У. Юри 

 

 

Темы проектов к Разделу 2: 

1. Социально-философское и социологическое осмысление проблем социального конфликта 

в концепциях П.Л.Лаврова, Н.К.Михайлововского, М.М.Ковалевского. 

2. Взгляды П.А.Сорокина на природу социального конфликта. 

3. Динамика социального конфликта в трудах А.С. Звоницкой. 

4. Институционализация социологии конфликта в России. 

5. Российские научные школы в изучении социальных конфликтов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511997 (дата обращения: 03.03.2023).  

2.  Чувашова, Н. И. Социология конфликта : учебное пособие / Н. И. Чувашова. — 

Архангельск : САФУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-261-01391-4. — Текст : электронный // 
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161890 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 09.02.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Поясните почему социальный конфликт является ключевым понятием в социологии 

конфликта. 

2. Каковы сущностные характеристики социального конфликта? 

3. Каковы источники социального конфликта? 

4. Каковы основные составляющие структуры социального конфликта? 

5.  Назовите и охарактеризуйте различные группы участников конфликта. 

6. Опишите роль инициатора в социальном конфликте. 

7. Укажите основные различия предмета и объекта конфликта. Какими свойствами 

должен обладать предмет и объект конфликта? 

8. Каковы психологические составляющие социального конфликта? Почему важно 

определить латентные элементы конфликтного взаимодействия? 

 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Структура социального конфликта.   

2. Объект и предмет социального конфликта.  

3. Субъекты, участники и стороны социального конфликта.  

4. «Третья сторона» в социальном конфликте 

5. Сущность понятий «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

6. Конфликтное взаимодействие. 

7. Причины социальных конфликтов.  

8. Теория исходного и производного конфликтов.  

9. Типология противоречий в конфликтной ситуации, их субъективный и объективный 

характеры  

10. Конструктивные и деструктивные функции и последствия конфликта. 

 

 

Название кейс-заданий к Разделу 3: 

Привести примеры социального конфликта из доступных источников (Интернет, СМИ) 

На основе своего примера ответить на вопросы:  

1. Определите предконфликтную ситуацию. Что ее характеризует? 

2.  Опишите конфликтную ситуацию, объект (предмет) конфликта. 

3. Что можно считать инцидентом. Всегда ли он бывает? 

4. С чего начинается конфликтное взаимодействие? 

5. Что влияет на выбор того или иного поведения участников в конфликте? 

6. Чем заканчивается конфликт. 

 

 

Темы проектов к Разделу 3: 

1. Динамика социального конфликта: основные этапы.  
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2. Понятие и сущность социальной напряженности.  

3. Среда социального конфликта.  

4. Причины и функции социального конфликта.  

5. Понятия «завершение» и «разрешение» социального конфликта. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511997 (дата обращения: 03.03.2023).  

2.  Чувашова, Н. И. Социология конфликта : учебное пособие / Н. И. Чувашова. — 

Архангельск : САФУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-261-01391-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161890 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 09.02.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Классификация социальных конфликтов 

2. Базовые принципы управления социальным конфликтом 

3. Регуляция конфликтов через налаживание контактов и формирования 

психологической атмосферы. 

4.  Медиация, ее функции и основные стадии. 

5.  Конфликт и основные пути его разрешения. 

6. Переговорные стили как формы сотрудничества в процессе разреше-ния конфликтов. 

7. Роль информационного поля в современных конфликтах 

Вопросы для дискуссии: 

1. Особенности и этапы переговорного процесса.  

2. Роль информации в современных социальных конфликтах.  

3. Инструменты в процессах разрешения и урегулирования социального конфликта.  

4. Компромисс как категория социологического анализа.  

5. Методика достижения компромисса в переговорном процессе путем «позиционного 

торга».  

6. Межличностные методы (стили поведения) в социальном конфликте.  

7. Посредничество как форма разрешения социального конфликта.  

8. Специфика межличностного метода управления конфликта.  

9. Структурный метод управления конфликтом. 

 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Методы и подходы к исследованию социального конфликта.  

2. Классификация социальных конфликтов.  

3. Сущность основных исследовательских методов социального конфликта  

4. Метод ретроспективного анализа конфликтной ситуации.  

5. Метод включенного наблюдения в анализе социальных конфликтов.  
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6. Case-study (метод «анализа единичного случая») в анализе социальных конфликтов. 

7. Метод математического моделирования социальных процессов и конфликтов.  

8. Перекрестный анализ движущих сил конфликта и сфер жизнедеятельности по А.Г. 

Здравосмыслову.  

9. Классификация конфликтов по С.М. Емельянову.  

10. Сущность институционально-сетевой методологии в исследовании социального 

конфликта по В.Н. Кузнецову.  

11. Методы исследования современных социальных конфликтов.  

12. Программа социологического исследования социального конфликта.  

 

Темы проектов к Разделу 4: 

1. Условия и принципы управления конфликтом.  

2. Элементы управления конфликтом.  

3. Межличностные методы (стили поведения) в социальном конфликте.  

4. Стратегии в социальном конфликте (конфронтация, приспособление, избегание, 

компромисс, сотрудничество).  

5. Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. Киллмену.  

6. Типология конфликтных личностей.  

7. Тактики поведения оппонентов в конфликте.  

8. Стратегии выхода из социального конфликта 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. Соломатина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511997 (дата обращения: 03.03.2023).  

2.  Чувашова, Н. И. Социология конфликта : учебное пособие / Н. И. Чувашова. — 

Архангельск : САФУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-261-01391-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161890 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата обращения: 09.02.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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.  



  31 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  
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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 слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
РАЗДЕЛ 1. 

Социология 

конфликта 

как научная 

дисциплина 

 

ОПК-2 Компью

терное 

тестиро

вание  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??) Какова центральная проблема творчества Э. 

Дюркгейма? 

(?) социальный конфликт 

(?) социальная справедливость 

(!) социальная солидарность 

(?) социальное неравенство 

 

(??) Кто из представителей классической зарубежной 

социологии является основоположником теории 

классового конфликта? 

(?) О. Конт 

(?) Э. Дюркгейм 

(?) Л. Козер 

(!) К. Маркс 

 

(??) Каким древнегреческим философом был 

выдвинут тезис о невозможности преодоления всякой 

борьбы? 

(?) Демокрит 

(!) Гераклит 

(?) Платон 

(?) Аристотель 

 

(??) Кто из известных западных социологов ввел в 

научный оборот понятие «консенсус», как главный 

принцип научной социологии, выражающий формы 

социальной справедливости? 
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(?) Э. Дюркгейм 

(!) О. Конт 

(?) К. Маркс 

(?) Дж. Милль 

 

(??) Кто из известных ученых прошлого выделял 

соперничество, недоверие, жажду славы, характерные 

для естественного состояния людей, как основные 

причины возникновения конфликтов? 

(?) К. Маркс 

(?) Н. Макиавелли 

(!) Т. Гоббс 

(?) Дж. Локк 

 

(??) Выберите четыре основных функциональных 

требования, которым должна отвечать любая система, 

чтобы быть жизненной и эффективной согласно Т. 

Парсонсу: 

(!)адаптация 

(!) латентность 

(?) открытость 

(?)системность 

(!) интеграция 

(?) дифференциация 

(!) целедостижение 

(?) социализация 

 

(??) Какой известный классический зарубежный 

социолог видел обобществление в борьбе — 

состязаниях, споре, вражде, конкуренции, имеющих 

общественную значимость и социальную сплоченность 

и  не считал солидарность основополагающим 

социальным фактом общественной жизни? 

(?) М. Вебер 

(!) Г. Зиммель 

(?) Э. Дюркгейм 

(?) К. Маркс 

 

(??) Кто из известных ученых прошлого рассматривал 

положительную роль конфликта в обеспечении 

функциональной устойчивости социальных систем. 

(?) Р. Дарендорф 

(?) Г. Зиммель 

(!) Л. Козер 

(?) К. Маркс 

 

(??) Какой отечественный ученый рассматривал 

категорию «борьба» как социальную категорию, 

которая отличается от иных форм борьбы 

(неорганических столкновений и рефлекторно-
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биологических притяжений – отталкиваний) и 

является формой социального взаимодействия? 

(?) М.М. Ковалевский 

(!) П. А. Сорокин 

(?) П.Л. Лавров 

(?) А.С. Звоницкая 

 

(??) Кто из отечественных мыслителей конца XIX - 

начала XX века был автором теории социального 

прогресса? 

(!) П.Л. Лавров 

(?) А.И. Стронин 

(?) Я.Л. Юделевский 

(?) Н.И. Бухарин 

 

2. 
РАЗДЕЛ  2 . 

Теоретическ

ие подходы 

и генезис 

развития  

социологии 

конфликта 

 

ОПК-2 Аналит

ическое 

задание  

Привести 3 примера  социального конфликта из 

доступных источников (Интернет, СМИ, учебники по 

истории) 

На основе своего примера ответить на вопросы:  
1. Определите тип социального конфликта 

2. Охарактеризуйте данный конфликт используя  

теоретические концепции отечественных и/или 

зарубежных ученых. 

 

3. 
РАЗДЕЛ  3 . 

Сущность 

социальног

о 

конфликта 

 

ПК-1 
аналит

ическое 

задание 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма 

рубежного контроля – аналитическое задание 

Привести 3 примера социального конфликта из 

доступных источников (Интернет, СМИ), 

иллюстрирующих следующие виды социокультурных 

конфликтов: конфликт «западного» и 

«отечественного» в российской культуре, конфликт 

традиционных ценностей  общества и ценностей 

общества потребления, конфликт поколений, 

идеологический конфликт. 

На основе своего примера ответить на вопросы:  

1. Определите предконфликтную ситуацию. Что ее 

характеризует? 

2.  Опишите конфликтную ситуацию, объект 

(предмет) конфликта. 

3. Выделите субъектов социального конфликта и 

«третью сторону». 

4. Что можно считать инцидентом. Всегда ли он 

бывает? 

5. С чего начинается конфликтное взаимодействие? 

6. Что влияет на выбор того или иного поведения 

участников в конфликте? Охарактеризуйте 

поведение участников конфликта. 

7. Чем заканчивается конфликт. Каковы социальные 

последствия? 
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4. 
РАЗДЕЛ  4 . 

Методологи

я 

исследовани

я и 

технологии 

управления 

социальны

ми 

конфликта

ми 

 

ПК-1 Аналит

ическое 

задание 

1. Дать характеристику основным методам 

анализа социального конфликта, 

заполнив таблицу 
 

Наименование метода Сущность 

метода 

Особенности 

применения 

Структурно-функциональный   

Системно-ситуационный   

Процессуально-динамический   

Системно-информационный   

Субъектно-деятельностный   

2. В чем состоит сущность 

институционально-сетевой методологии 

в исследовании социального конфликта. 
 

 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 Теоретический блок вопросов: 

 

1. Донаучный этап в эволюции знаний о природе 

конфликта. 

2. Конфуций: сущность философского понимания 

конфликта 
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3. Проблема соотношения противоречия, борьбы и 

конфликта в античной философии. 

4. Особенности религиозного истолкования конфликта в 

средневековой философии. 

5. Природа конфликта в творчестве Т.Гоббса и Ж.-Ж.Руссо. 

6. Основные принципы противоречия Г.Гегеля. 

7. Исследования конфликта в классический период: 

достоинства и недостатки. 

8. Сущность консеологического направления (О.Конт, 

Э.Дюркгейм, Т. Парсонс) 

9. Проблема конфликта в трудах К.Маркса. 

10. Вклад Ч.Дарвина и Л.Гумполовича в развитие 

конфликтологического направления. 

11. Проблема социального конфликта в работах М.Вебера. 

12. «Социология конфликта» Г.Зиммеля. 

13. Современный приод развития социологической теории 

конфликта. 

14. Теория социального конфликта Р.Дарендорфа 

15. Взгляды Л.Козера на природу и функции социального 

конфликта. 

16. Общая теория конфликта К.Болдинга. 

17. Структурно-динамические показатели конфликтного 

взаимодействия Л.Крисберга. 

18. Принципы анализа социального конфликта Р.Коллинза. 

19. Социально-философское и социологическое осмысление 

проблем социального конфликта в концепциях 

П.Л.Лаврова, Н.К.Михайлововского, М.М.Ковалевского. 

20. Взгляды П.А.Сорокина на природу социального 

конфликта. 

21. Динамика социального конфликта в трудах А.С. 

Звоницкой. 

22. Институционализация социологии конфликта в России. 

23. Российские научные школы в изучении социальных 

конфликтов. 

24. Теоретические основы конфликтологии. 

25.  Виды конфликтов, изучаемых конфликтологией. 

26.  Особенности и причины зооконфликтов. 

27. Становление конфликтологии как науки. 

28. Конфликтология и социология конфликта: место в 

системе научного знания 

29. Объект и предмет социологии конфликта 

30. Функции социологии конфликта 

31. Структура социального конфликта и его субъекты 

32. Сущность понятия «социальная напряженность» 

33. Динамика социального конфликта 

34. Среда социального конфликта 

35. Причины возникновения социального конфликта 

36. Социально-экономический конфликт и конфликты в 

трудовых коллективах.  

37. Социологические аспекты международных конфликтов. 
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38. Роль конфликтов в семейно-брачных отношениях. 

39. Содержание внутриличностных и межличностных 

конфликтов.  

40. Политические конфликты.  

41. Особенности этнических конфликтов.  

42. Классификационные основы социального конфликта 

43. Методы исследования социального конфликта 

44. Институционально-сетевая методология в исследованиях 

социального конфликта 

45. Сущность институционально-сетевой методологии В.Н. 

Кузнецова. 

46. Исследовательские методы социального конфликта 

47. Программа социологического исследования социального 

конфликта: структура, этапы реализации. 

48. Основные стратегии поведения оппонентов в конфликте. 

49. Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу и Р. 

Киллмену. 

50. Типология конфликтных личностей. 

51. Тактики поведения оппонентов в конфликте 

52. Конструктивные и деструктивные функции и последствия 

конфликта 

53.  Инновационные конфликты и его последствия 

54. Понятия «завершение» и «разрешение» социального 

конфликта.  

55. Инструменты в процессах разрешения и урегулирования 

социального конфликта? 

56. Специфика межличностного метода управления 

конфликта? 

57. Структурный метод управления конфликтом. 

58. Стратегии выхода из социального конфликта? 

 

ПК-1 Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, 

кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

1. Особенности формирования социологии конфликта как 

самостоятельного направления в социологии. 

2. Представления о конфликте: теория и практика. 

3. Основные методы исследования конфликтов. 

4. Культура и конфликты: особенности взаимодействия.  

5. Конфликт: понятие, границы, функции. 

6. Научный подход к исследованию конфликта: концепция 

депривации, теорема У. Томаса. 

7. Причины конфликтов: субъективный, объективный 

аспекты. 

8. Личность, индивиды, большие социальные группы как 

субъекты конфликтов. 

9. Особенности конфликтных паттернов, их разнообразие. 

10. Теория самоактуализации и теория человека-

манипулятора.  

11. Фрейдистские и постфрейдистские концепции 

внутриличностных конфликтов.  
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12. Особенности межличностных конфликтов, их 

классификация. 

13. Стратегия обострения конфликтов и роль 

психологических факторов в межличностных 

конфликтах.   

14. Основные причины и факторы возникновения трудовых 

конфликтов. 

15. Профилактика, управление и пути разрешения 

конфликтов. 

16. Эмпатия и экспериментально-психологический подход к 

межгрупповым конфликтам. 

17. Социальная среда и ее влияние на социально-

экономические конфликты.  

18. Основные критерии к типологии экономических 

конфликтов. 

19. Особенности конфликта социального планирования. 

20. Понятие «политический конфликт», его черты и 

особенности.  

21. Типологизация политических конфликтов. 

22. Военное разрешение политического конфликта 

23. В чем заключается различие между нацией и этносом? 

24. Этнический конфликт как форма межгруппового 

действия.  

25. Основные типы этнических конфликтов, проблемы их 

урегулирования. 

26. Современные этнические конфликты в России: причины, 

особенности, пути разрешения. 

27. Теория К. Клаузевица о войне как продолжении политики 

государств.  

28. Основные виды использования военной силы в 

международных конфликтах. 

29. Современные международные конфликты и их 

особенности 

30. Регуляция конфликтов через налаживание контактов и 

формирования психологической атмосферы.  

31. Медиация, ее функции и основные стадии. 

32. Конфликт и основные пути его разрешения. 

 

Форма практического задания: Эссе  на тему «Социальные 

конфликты в современном обществе» 
Цель: на основе теоретических подходов дать социологическую 

оценку современных социальных конфликтов. 

Эссе произошло от латинского слова «взвешивание», к нам оно 

пришло из французского языка и дословно обозначает 

«набросок, очерк». К жанровым особенностям эссе относятся: 

 -наличие конкретной темы или вопроса.  

-личностный характер восприятия проблемы. 

В эссе должно быть в объеме не менее 5 страниц,  использовано 

не менее 5 терминов социологии и не менее 1 теории , 

составляющую теоретико-методологическую базу анализа.  
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Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, 

актуальность. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ 

в ходе своей творческой работы. При написании актуальности 

могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 

2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один 

параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 

подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 

вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511997 (дата 

обращения: 03.03.2023).  

2.  Чувашова, Н. И. Социология конфликта : учебное пособие / Н. И. Чувашова. — 

Архангельск : САФУ, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-261-01391-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161890 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515199 (дата 

обращения: 09.02.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для 

вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516451 (дата 

обращения: 03.03.2023).  

2.  Лопарев, А. В.  Конфликтология : учебник для вузов / А. В. Лопарев, Д. Ю. 

Знаменский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 298 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13536-7. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512100 (дата 

обращения: 03.03.2023).  

3. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516873 (дата обращения: 03.03.2023).  

4. Исаев, Б. А.  Основные проблемы общей теории революций : монография для вузов 

/ Б. А. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Актуальные монографии). 

— ISBN 978-5-534-15373-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520583 (дата обращения: 03.03.2023). 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5 База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6 Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 



  45 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1.1. Основы современной обработки и 

интерпретации данных количественного 

исследования 

Тема посвящена изучению основных 

принципов анализа социологических данных, 

полученных в конкретных социологических 

исследованиях.  

В ней последовательно излагаются  

методологические и методические принципы 

анализа социологических данных, включая  

формирование общих представлений об 

анализе социологических данных, их 

особенностях и типах; уяснение связи между 

измерением свойств социального объекта, 

типами социологических данных и их 

анализом; понимание роли математической 

статистики в анализе данных; методы 

дескриптивного раскрытия социальных 

явлений, процессов, и закономерностей. 

Тема 1.2. Использование компьютерной 

обработки результатов количественного 

исследования (программа IBM SPSS 

Statistics и MS EXEL) 

Ключевым понятием анализа 

социологических данных является 

интерпретация – это видение исследователя 

того, что за этими данными стоит, его 

понимание смысла чисел, полученных в 

результате измерения. Результаты 

исследования, полученные путем 

компьютерных вычислений, сведенные в 

таблицы или изображенные в виде графиков и 
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рисунков, представляют собой числовые 

величины, пригодные для выводов о характере 

и признаках изучаемого явления. При этом 

главное условие, позволяющее должным 

образом использовать социологические 

данные в социальной практике, – их 

всестороннее и правильное объяснение – 

интерпретация.  

Компьютеризация изменила характер самих 

научных исследований. Компьютер обычно 

применяется исследователями для 

выполнения такой работы, которая считается 

самой скучной и утомительной: учет и 

организация исходных данных, вычисления 

различных показателей и пр. Это позволяет 

исследователю проводить более глубокий 

анализ данных, больше времени уделять 

интерпретации и выдвижению новых 

предположений, то есть заниматься тем, что 

обычно считается самым приятным и 

интересным в любом исследовании, но что 

остается за пределами возможностей 

компьютера.  

В теме рассмотрены процедуры, связанные с 

использованием программ обработки данных: 

IBM SPSS Statistics и MS EXCEL. Эти 

программы позволяют организовывать ввод 

данных, гибко менять их структуру, 

применять к ним самые современные методы 

обработки или их последовательность и 

получать результаты в удобной и наглядной 

форме.  

Тема 1.3. Составление отчета и оформление 

презентационного материала по 

результатам обработки данных 

количественного исследования 

В теме рассмотрены процедуры составления 

аналитического отчета –итогового документа 

исследования, в котором в текстовой и 

графической форме представляются 

результаты исследования, выводы и 

практические рекомендации.  

Приступая к подготовке аналитического 

отчета, социолог имеет дело с базой данных  

(в Excel или SPSS), его задача - понять 

имеющиеся данные, структурировать их и 

отобрать главное, и перевести в понятную, 

наглядную, «читабельную» форму. В теме 

изложены приемы представления полученных 

числовые данных в текст с иллюстрациями и 

презентацию результатов исследования. 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа 

качественных данных 

В теме рассматривается задача, состоящая в 

структурировании, организации текста, т. е. в 

описании объектов и фактов, полученных в 

«поле», по законам логики и в соответствии с 

целями исследования. Показывается, что в 

зависимости от целей исследования 

качественные данные выстраиваются по 

темам, по времени, сторонам жизни, 

эмоциональным переживаниям. Отражена 
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логика систематизации, лежащая в основе 

интерпретации, объяснений и понимания 

данных. Показано, как текст из его 

первоначального вида переводится в единицы 

анализа (секвенции), как информация 

группируется вокруг единиц анализа 

соответствующей гипотезе.  

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных 

интервью и фокус-групп 

В теме рассмотрена технология 

составления письменного текста 

(транскрипта) высказываний 

респондента. Показаны основные методы 

интерпретации текстов глубоких интервью. 

Отражены приемы группировки и 

аналитического агрегирования качественных 

данных глубинных интервью и фокус-групп 

Тема 2.3. Анализ данных в 

неструктурированном наблюдении и 

традиционный анализ документов. 

Анализ и описание качественных данных 

обычно сопровождается их фиксацией. В теме 

показаны ключевые признаки–«маркеры», 

фиксация которых дает возможность 

достаточно полно описать контекст 

происходящего. Отражены принципы 

организация анализа данных наблюдения и 

подходы теоретического и эмпирического 

анализа. Изложены технологии интерпретации 

содержания документа, его толкование и 

подходы к выбору вида анализа: внутреннего, 

внешнего, иллюстративного, 

аппроксимирующего и др. 

 

 

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 
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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 

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

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

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 
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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. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии. 
 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измерение в социологии.  

2. Виды переменных.  

3. Организация разных видов переменных.  

4. Номинальная, порядковая, количественная шкалы.  

5. Операции, допустимые в различных шкалах.  

6. Процедуры операциональной интерпретации основных понятий исследования 

данных.  

7. Способы обеспечения требований релевантности, надежности, точности, 

устойчивости и валидности данных 

8. Основные виды анализа данных в социологии. 

9. Группировка, типологизация, поиск взаимосвязей между переменными 

10._  Статистические методы и возможности научного исследования для социолога. 

11._ Современные методы статистической обработки и анализа данных 

12._ Специализированные цифровые продукты позволяющие оптимизировать процесс 

статистического анализа 

 

 

 

Тема 1.2. Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования (программа IBM SPSS Statistics и MS EXCEL)  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обработка социологической информации с помощью Еxсel.  

2. Ввод данных. Виды и способы построения переменных.  

3. Описательная статистика в Еxсel.  

4. Анализ статистических взаимосвязей: двухмерное распределение, описание группы.  

5. Графическое отображение информации.  

6. Построение графиков, диаграмм различных видов и инфографики 

7. Обработка социологической информации с помощью SPSS.  
8. Пользовательский интерфейс программы SPSS.  
9. Главное меню и диалоговые окна.  
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10._ Панели инструментов.  

11._ Окно редактора данных, окно синтаксиса и окно вывода.  
12._ Функциональная и пользовательская настройка (шрифты, стили вывода результатов и т.д.)  
13._ Окно описания переменных.  
14._ Открытие уже существующего файла с данными.  
15._ Возможность конвертации (импорта) файлов с данными, созданных в других программах.  

16._ Сохранение файла данных в различных форматах (экспорт данных). 
17._ Группировка, типологизация данных  
18._ Поиск взаимосвязей между переменными  
19._ Построение индексов  
20._ Кластерный, факторный анализ и корреляционный анализ  

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура аналитического отчета 

2. Графический способ представления количественных данных 

3. Таблицы и диаграммы в аналитическом отчете 

4. Виды диаграмм  

5. Требования к диаграммам 

6. Абсолютные и относительные показатели, включаемые в аналитический отчет  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда социолог прибегает к качественным методам?  

2. Что представляют собой качественные данные?  

3. Основные стадии анализа качественных данных  

4. Методика анализа качественных данных  

5. Назначение кластеризации и метода аналитической индукции.  

6. Основные формы представления результатов качественного анализа данных.  

 

Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается первичная обработка материалов глубинного интервью?  
2. Каковы основные методы интерпретации текстов глубинных интервью?  
3. Каковы основные этапы обработки транскриптов фокус-групп? 
 

Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы способы фиксации полевых наблюдений в качественной парадигме?  

2. Каковы методики и возможности анализа полевых наблюдений?  

3. Что такое «традиционный анализ текстов»?  

4. Каковы основные вопросы, виды и методы традиционного анализа документов? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 1.1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования 

 

Шкалирование 

 
 

Тема 1.2. Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования (программа IBM SPSS Statistics и MS EXCEL)  

Основные Функции Excel 

Функция (рус) 
Функция 

(англ) 
Описание 

СЧЁТЗ COUNTA Подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне 

СЧИТАТЬПУСТОТЫ COUNTBLANK Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне 

СЧЁТ COUNT Подсчитывает количество ячеек, заполненных числами 

СУММ SUM Суммирует значения 

МАКС MAX 
Возвращает наибольшее значение из списка входных значений. 

Логические и текстовые значения игнорируются 

МИН MIN 
Возвращает наименьшее значение из списка входных значений. 

Логические и текстовые значения игнорируются 

СРЗНАЧ AVERAGE Возвращает среднее арифметическое входных аргументов 

ЕСЛИ IF 
Проверяет, выполняется ли заданное условие, и в зависимости от его 

выполнения возвращает то или иное значение 

СЧЁТЕСЛИ COUNTIF 
Подсчитывает количество ячеек в указанном диапазоне, 

соответствующих заданному условию 

СУММЕСЛИ SUMIF Суммирует значения ячеек, соответствующих заданному условию 

СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIF Возвращает среднее арифметическое входных аргументов, 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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соответствующих заданному условию 

ЕСЛИМН IFS 
Проверяет соответствие одному или нескольким условиям и 

возвращает значение для первого выполненного условия 

СЧЁТЕСЛИМН COUNTIFS 
Подсчитывает количество ячеек в указанном диапазоне, 

соответствующих заданному набору условий 

СУММЕСЛИМН SUMIFS 
Суммирует значения ячеек, соответствующих заданному набору 

условий 

СРЗНАЧЕСЛИМН AVERAGEIFS 
Возвращает среднее арифметическое значений указанных ячеек, 

соответствующих заданному набору условий 

МАКСЕСЛИ MAXIFS 
Возвращает наибольшее значение из значений, соответствующих 

заданным критериям/условиям 

МИНЕСЛИ MINIFS 
Возвращает наименьшее значение из значений, соответствующих 

заданным критериям/условиям 

ВПР VLOOKUP 
Ищет значение в крайнем левом столбце указанной таблицы и 

возвращает значение ячейки, находящейся правее (задаётся индексом) 

ЕСЛИОШИБКА IFERROR 
При ошибках (#ИМЯ?, #ЗНАЧ!и т.д.) возвращает заданное значение, в 

противном случае само значение ячейки 

ПРОСМОТРX XLOOKUP 
Ищет совпадающее значение в одном диапазоне, и возвращает 

значений этой же позиции второго диапазона 

ОБЪЕДИНИТЬ TEXTJOIN 
Объединяет значения в одну текстовую строку, разделяя их заданным 

символом/символами 

СЖПРОБЕЛЫ TRIM 
Удаляет из текста лишние пробелы (остаются лишь одиночные 

пробелы между словами) 

ЛЕВСИМВ LEFT 
Возвращает указанное количество символов, начиная с начала 

заданного текста 

ПРАВСИМВ RIGHT 
Возвращает указанное количество символов, начиная с конца 

заданного текста 

ПСТР MID 
Возвращает указанное количество символов, начиная с заданной 

позиции входного текста 

ПРОПИСН UPPER 
Делает все буквы в указанном тексте прописными (заглавными, 

большими) 

СТРОЧН LOWER Делает все буквы в указанном тексте строчными (маленькими) 

ПРОПНАЧ PROPER 
Делает первую букву каждого слова в указанном тексте прописной, 

переводя все другие буквы слова в строчный формат 

ДЛСТР LEN Возвращает количество знаков в указанном текстовом значении 

ПОИСК SEARCH 
Возвращает позицию первого вхождения символа или сразу 

нескольких символов в заданном тексте при чтении слева направо 

СЕГОДНЯ TODAY Возвращает текущую дату в формате даты 

ТДАТА NOW Возвращает текущую дату и точное время в формате даты 

ГОД YEAR Извлекает из даты год 

МЕСЯЦ MONTH Извлекает из даты месяц в виде числа от 1 (Январь) до 12 (Декабрь) 

ДЕНЬ DAY Извлекает из даты день в виде числа от 1 до 31 

ЧАС HOUR Извлекает из значения времени часы в виде числа от 0 до 23 

МИНУТЫ MINUTE Извлекает из значения времени минуты в виде числа от 0 до 59 

СЕКУНДЫ SECOND Извлекает из значения времени секунды в виде числа от 0 до 59 

ДАТА DATE 
Принимая указание года, месяца и дня в виде чисел, возвращает 

соответствующую дату 

ДАТАМЕС EDATE 
Возвращает порядковый номер даты, отстоящей на заданное число 

месяцев вперед или назад от заданной даты 

ТЕКСТ TEXT Преобразует значение в текст указанного формата 

 

Тема 1.3. Составление отчета и оформление презентационного материала по 

результатам обработки данных количественного исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 

 

Тема 2.1. Принципы и организация анализа качественных данных. 
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Тема 2.2. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп. 

 

 
 

Тема 2.3. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по обработке данных в 

социологии» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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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 социологии общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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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 для зачета 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 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 
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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) 

 

Дисциплина: Практикум по обработке данных в социологии 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1. Основы современной обработки и интерпретации данных 

количественного исследования. 
Цель: рассмотреть основные этапы обработки количественной социологической 

информации.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные этапы обработки количественной 

социологической информации. Принципы и правила 

подготовки количественных данных к анализу. Основные 

методы контроля информации на достоверность. Основные 

понятия статистического анализа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.  Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования (программа IBM SPSS Statistics и MS EXCEL) 

Цель: изучить основные понятия статистического анализа. Получить представление о 

технологиях компьютерной обработки результатов количественного исследования. 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предназначение IBM SPSS Statistics и EXCEL при 

проведении анализа количественных социологических 

исследований. Понятие макета и массива данных, 

технология создания макета инструментария в IBM SPSS 

Statistics. Одномерный анализ: правила построения и 

интерпретации. Двумерный анализ: построение таблиц 

сопряженности, значение основных коэффициентов. Меры 

центральной тенденции и отвечающие им модели. Работа с 

графическим материалом в программах IBM SPSS Statistics и 

EXCEL 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 



29  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

Тема 3. Составление отчета и оформление презентационного материала 

по результатам обработки данных количественного исследования 

Цель: рассмотреть структуру отчета по итогам количественного исследования. 

Изучить основные правила и инструменты оформления презентации.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Структура отчета по итогам количественного исследования. 

Основные правила и инструменты оформления презентации. 

Инфографика и визуализация социологической информации  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 4. Принципы и организация анализа качественных данных 

Цель: рассмотреть основные этапы интерпретации качественных данных в социологии: 

структурирование текста («плотное описание»), концептуализация (номинация данных), 

кластеризация. Изучить специфику и основные трудности анализа качественной информации 
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Аналитическое описание и структурирование текста. 

Интерпретация, объяснение, понимание качественных 

данных. Секвенция текста. Насыщенность и плотность 

текста. Первичная классификация данных. Классификация и 

номинация. Кластеризация аналитическая индукция. 

Триангуляция источников 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 5. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп 

Цель: рассмотреть методы интерпретации текстов глубоких интервью. Овладеть 

приемами анализа результатов фокус-групп 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Составление письменного текста (транскрипта) высказываний. 

Методы интерпретации текстов глубоких интервью: 

конструирующий метод, метод примеров, типологический анализ, 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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контент-анализ, статистическая обработка. Открытое 

кодирование, осевое кодирование, выборочное кодирование. 

Анализ результатов фокус-групп. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 6. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов 
Цель: освоить технологии анализа неструктурированных документов.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фиксация полевых наблюдений. Принципы организации 

анализа данных наблюдений. Аналитическая индукция. Методы 

анализа документов: внутренний и внешний метод, 

иллюстрационный метод, поступательная аппроксимация, анализ 

доменов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Практикум по обработке данных в социологии 

РАЗДЕЛ 1. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

количественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 1. Основы современной обработки и интерпретации данных количественного 

исследования. 

Цель: изучить принципы и правила подготовки количественных данных к анализу. 

Овладеть основными методами контроля информации на достоверность 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Теоретико-методологические предпосылки становления 

социологии как науки. Социально-философские концепции 

древней Греции, Китая, Рима (Платон, Аристотель, Конфуций). 

Социальная философия Средних веков, эпох Возрождения и 

Просвещения (Аврелий Августин, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Г.В. Ф. Гегель). Развитие 

естественнонаучных концепций: клеточная теория,  закон 

сохранения и превращения энергии, эволюционная теория в 

биологии, изобретение паровой машины с цилиндром двойного 

действия, теория катастроф; возникновение статистики; первые 

переписи населения в Европе. Социально-экономические и 

политические условия появления мировой социологической 

науки. Развитие капитализма в европейских странах; становление 

нового класса – буржуазии; народные волнения в Европе конца 

XVIII - начала XIX века; первые самостоятельные вооруженные 

выступления европейского пролетариата (луддиты, чартисты и 

др.); Великая французская революция; урбанизация в 

Европейских странах в конце XVII - начала XIX века). 

Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Становление и развитие социологии как самостоятельной науки. 

Этапы развития социологической мысли. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Измерение в социологии. 

2. Виды переменных. 

3. Номинальная, порядковая, количественная шкалы. 

4. Операции, допустимые в различных шкалах. 

5. Этапы анализа данных. 

6. Основные виды анализа данных в социологии 
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7. Группировка, типологизация, поиск взаимосвязей между переменными 
8. Валидность и надежность данных 
9. Процедура «взвешивания» данных. 
10. Правила подготовки данных к анализу 
 

Тема 2.  Использование компьютерной обработки результатов количественного 

исследования (программа IBM SPSS Statistics и MS EXCEL) 

Цель: овладеть технологией создания макета инструментария в IBM SPSS Statistics. 

Рассмотреть правила проведения одномерного анализа. Изучить правила проведения 

двумерного анализа. Овладеть навыками работы с графическим материалом в программах 

IBM SPSS Statistics и EXCEL 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предназначение IBM SPSS Statistics и EXCEL при 

проведении анализа количественных социологических 

исследований. Понятие макета и массива данных, 

технология создания макета инструментария в IBM SPSS 

Statistics. Одномерный анализ: правила построения и 

интерпретации. Двумерный анализ: построение таблиц 

сопряженности, значение основных коэффициентов. Меры 

центральной тенденции и отвечающие им модели. Работа с 

графическим материалом в программах IBM SPSS Statistics и 

EXCEL 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Предназначение IBM SPSS Statistics и EXCEL при проведении анализа количественных 

социологических исследований.  

2. Обработка социологической информации с помощью SPSS. 

3. Понятие макета и массива данных.  

4. Ввод и редактирование данных в SPSS. 

5. Технология создания макета инструментария в IBM SPSS Statistics.  

6. Одномерный анализ: правила построения и интерпретации.  

7. Двумерный анализ: построение таблиц сопряженности, значение основных 

коэффициентов.  

8. Работа с графическим материалом в программах IBM SPSS Statistics и EXCEL 

9. Получение значений частот и статистик, частотные статистики, диаграммы частот, 

работа с таблицами. 

Тема 3. Составление отчета и оформление презентационного материала 

по результатам обработки данных количественного исследования 

Цель: овладеть навыками работы с инфографикой. Определить возможности 

визуализации социологической информации 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Структура отчета по итогам количественного исследования. 

Основные правила и инструменты оформления презентации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 
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Инфографика и визуализация социологической информации  обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Структура отчета по итогам количественного исследования.  

2. Основные правила и инструменты оформления презентации.  

3. Работа с инфографикой.  

4. Возможности визуализации социологической информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии 

Тема 4. Принципы и организация анализа качественных данных 

Цель: рассмотреть основные этапы интерпретации качественных данных в социологии: 

структурирование текста («плотное описание»), концептуализация (номинация данных), 

кластеризация. Изучить специфику и основные трудности анализа качественной информации 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Аналитическое описание и структурирование текста. 

Интерпретация, объяснение, понимание качественных 

данных. Секвенция текста. Насыщенность и плотность 

текста. Первичная классификация данных. Классификация и 

номинация. Кластеризация аналитическая индукция. 

Триангуляция источников 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость многократного обращения к исходным данным.  

2. С.Квале: самопонимание и понимание с позиций здравого смысла.  

3. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory). 

4. Поиск структуры в знаковой информации (тексты, визуальные данные и др.) 

посредством кодирования данных.  

5. Виды и способы кодирования, ручное и компьютерное кодирование.  

6. Плотное («насыщенное») аналитическое описание (К.Гирц). 

 

Тема 5. Анализ транскриптов глубинных интервью и фокус-групп 
Цель: рассмотреть методы интерпретации текстов глубоких интервью. Овладеть 

приемами анализа результатов фокус-групп 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Составление письменного текста (транскрипта) высказываний. 

Методы интерпретации текстов глубоких интервью: 

конструирующий метод, метод примеров, типологический анализ, 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 
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контент-анализ, статистическая обработка. Открытое 

кодирование, осевое кодирование, выборочное кодирование. 

Анализ результатов фокус-групп. 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила 

рекрутирования. 

2. Подготовка топик-гайда. 

3. Групповая динамика и социально-психологические процессы, и феномены в фокус-

группе. 

4. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

5. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-

группой 

6. (модерирование). 

7. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; 

парти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, 

планирование, рекрутирование. 

 

Тема 6. Анализ данных в неструктурированном наблюдении и традиционный анализ 

документов 
Цель: освоить технологии анализа неструктурированных документов.  
Структура прикладного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Фиксация полевых наблюдений. Принципы организации 

анализа данных наблюдений. Аналитическая индукция. Методы 

анализа документов: внутренний и внешний метод, 

иллюстрационный метод, поступательная аппроксимация, анализ 

доменов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. 

2. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации 

качественного анализа. 

3. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

4. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн).  

5. Критерии объективности данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). 

Проблема адаптации критериев объективности для качественных методов. 
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6. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и 

надежности качественного исследования 
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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. Сущность и роль мониторинга общественного мнения 

Тема 1. Концептуальные основы 

социологического мониторинга  

сущность мониторингового наблюдения; основные 

принципы социального мониторинга; типология и  

основные функции социального мониторинга; обеспечение 

системы социального мониторинга; показатели и 

индикаторы как содержательная основа социального 

мониторинга; формирование пространства социальных 

показателей; построение и измерение социальных 

показателей 

Тема 2. Социальная жизнь как 

объект мониторингового 

наблюдения и анализа 

Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни 

людей, регулирование их взаимодействия и отношений - 

главная функция региона как целостной социотерриториальной 

общности. Региональная сеть взаимосвязанных поселений, 

образующих хозяйственно-экономическую и социальную 

целостность. Особенности структуры и функционирования 

региональной социальной сферы как объекта управления. 

Регион, местное сообщество как особая группа населения, 

проживающего на определенной территории и наделенного 

полномочиями субъекта самоуправления. Муниципальное 

образование как особая социотерриториальная общность, 

функционирующая на началах местного самоуправления.  

РАЗДЕЛ 2. Социальные услуги населению как объект социологического 

исследования 

Тема 3. Социальные услуги 

населению: социологическая 

социальное обслуживание как процесс, как социальный 

институт, как вид профессиональной деятельности; 
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интерпретация понятия содержание и средства социального обслуживания; 

взаимосвязь социального обслуживания с другими 

социальными  системами; основные виды социальных 

услуг населению; социологические основы социального 

обслуживания 

Тема 4. Качество социального 

обслуживания населения 

социальная сфера как объект социального мониторинга; 

социальные программы и их роль в развитии приоритетных 

направлений социальной политики; сущность, цели и задачи 

социального обслуживания населения; составляющие 

профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе; учреждения социального обслуживания населения: их 

виды и специфика деятельности; качество социального 

обслуживания населения: проблемы измерения 

РАЗДЕЛ 3. Социологический мониторинг в сфере социальных услуг 

Тема 5. Использование 

возможностей социологического 

исследования в сфере 

социальных услуг 

познавательные возможности и особенности 

социологической методологии в анализе проблем 

социальной работы; показатели эффективности 

социальной работы; социологический опрос как метод 

сбора информации о социальной сфере; особенности 

социологического наблюдения; социальный эксперимент; 

социометрический метод изучения внутригрупповых 

взаимодействий 

Тема 6. Социологическое 

обеспечение деятельности 

социальных учреждений и 

социальных служб 

социальное обслуживание населения: сущность и структура; 

национальные стандарты в области социального обслуживания, 

виды стандартов, применяющихся в сфере социального 

обслуживания в России; учреждения социального обслуживания 

населения в России: виды, функции, система управления; 

социологическая культура социального работника как фактор 

повышения эффективности социальной работы; мониторинг 

качества муниципальных социальных программ; 

социологические исследования социальной работы в регионе; 

прикладное исследование в социологии социальной работы;  

социологическая служба в регионе: структура и функции. 

РАЗДЕЛ 4. Методология социологического мониторинга социальных услуг 

Тема 7. Программа 

мониторинговых социальных 

исследований 

Назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования социальных программ и качества 

электронных услуг. Объект и предмет социологического 

мониторинга. Теоретико-методологическая часть программы. 

Процедурная часть программы. Особенности комбинации 

социологических методик в мониторинговом исследовании. 

Тема 8. Методы разработки 

социальных показателей 

мониторинга 

Индикаторы и показатели как основа измерения 

признаков социальной сферы. Система показателей социальной 

сферы региона, принципы ее конструирования. Требования и 

методологические подходы к построению эмпирической модели 

социальной сферы. Характеристика возможных эмпирических 

моделей социальной сферы. Информационная модель как 

критерий оценки эффективности функционирования 

социальной сферы. 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации социологического мониторинга социальных услуг 

Тема 9. Методы формирования 

выборки в мониторинговых 

исследованиях 

Выборка как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. Основные понятия выборочного 

метода. Обоснование репрезентативности выборки. 

Определение метода отбора и типа выборки в мониторинговом 

исследовании социальных программ и качества 

электронных услуг 
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Тема 10. Опросный 

инструментарий мониторинга 

Виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях социальных программ и качества 

электронных услуг. Логическая структура анкеты 

мониторингового исследования социальных программ и 

качества электронных услуг. Формулировка вопросов в 

анкете. Анализ качества анкеты мониторингового исследования 

социальных программ и качества электронных услуг. 

 

 

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. Сущность и роль мониторинга общественного мнения. 

 

Тема 1. Концептуальные основы социологического мониторинга 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем специфика моноторингового наблюдения? 

2. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы мониторингового наблюдения. 
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3. Каковы основные условия создания системы социального мониторинга? 

4. Постройте систему показателей социального мониторинга по предложенной преподавателем теме. 

 

Тема 2.  Социальная жизнь как объект мониторингового наблюдения и анализа 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Регион, местное сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта самоуправления.  

2. Муниципальное образование как особая социотерриториальная общность, 

функционирующая на началах местного самоуправления.  

3. Системообразующие компоненты региона. 

4. Принципы классификации регионов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальные услуги населению как объект социологического исследования 

 

Тема 3. Социальные услуги населению: социологическая интерпретация понятия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное обслуживание как процесс, как социальный институт, как вид 

профессиональной деятельности. 

2. Содержание и средства социального обслуживания 

3. Взаимосвязь социального обслуживания с другими социальными  системами 

4. Основные виды социальных услуг населению 

5. Социологические основы социального обслуживания 

 

Тема 4. Качество социального обслуживания населения 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Социальная сфера как объект социального мониторинга. 

2. Социальные программы и их роль в развитии приоритетных направлений социальной 

политики 

3. Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. 

4. Составляющие профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 

5. Учреждения социального обслуживания населения: их виды и специфика деятельности 

6. Качество социального обслуживания населения: проблемы измерения 

 

 
РАЗДЕЛ 3. Социологический мониторинг в сфере социальных услуг 

 

Тема 5. Использование возможностей социологического исследования в сфере 

социальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Познавательные возможности и особенности социологической методологии в анализе 

проблем социальной работы. 

2. Показатели эффективности социальной работы. 

3. Социологический опрос как метод сбора информации о социальной сфере. 

4. Особенности социологического наблюдения. 

5. Социальный эксперимент. 

6. Социометрический метод изучения внутригрупповых взаимодействий 

 

Тема 6. Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное обслуживание населения: сущность и структура.  

2. Национальные стандарты в области социального обслуживания, виды стандартов, 

применяющихся в сфере социального обслуживания в России. 

3. Учреждения социального обслуживания населения в России: виды, функции, система 

управления. 

4. Социологическая культура социального работника как фактор повышения эффективности 

социальной работы. 

5. Мониторинг качества муниципальных социальных программ. 

6. Социологические исследования социальной работы в регионе.  Проблематика, виды, 

особенности. 

7. Прикладное исследование в социологии социальной работы. Полевое исследование в 

социологии. 

8. Социологическая служба в регионе: структура и функции. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методология социологического мониторинга социальных услуг 

 

Тема 7. Программа мониторинговых социальных исследований 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования. 

2. Охарактеризуйте содержание теоретико-методологической части программы 

3. Опишите и обоснуйте содержание процедурной часть программы мониторинга. 

 

Тема 8. Методы разработки социальных показателей мониторинга 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования и методологические подходы к построению эмпирической модели социальной сферы.  

2. Построение возможных эмпирических моделей компонентов социальной сферы.  

3. Эмпирическая модель социальной сферы. Принципы построения.  

4. Характеристика системы показателей социальной сферы. 

5. Информационная модель как критерий оценки эффективности функционирования социальной 

сферы. 

 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации социологического мониторинга социальных 

услуг 
Тема 9. Методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте выборку как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. 

2. Обоснуйте основные понятия выборочного метода 

3. Как проводится обоснование репрезентативности выборки? 

4. На основе каких методологических положений производится определение метода отбора и 

типа выборки? 

  

Тема 10. Опросный инструментарий мониторинга 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях. 

2. Как выстраивается логическая структура анкеты? 

3. Как производится формулировка вопросов в анкете? 

4. Как проводится анализ качества анкеты? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и роль мониторинга общественного мнения. 

 

Тема 1. Концептуальные основы социологического мониторинга 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 2.  Социальная жизнь как объект мониторингового наблюдения и анализа 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальные услуги населению как объект социологического 

исследования 

Тема 3. Социальные услуги населению: социологическая интерпретация понятия  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 4. Качество социального обслуживания населения 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 
РАЗДЕЛ 3. Социологический мониторинг в сфере социальных услуг 

Тема 5. Использование возможностей социологического исследования в сфере 

социальных услуг  

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 6. Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методология социологического мониторинга социальных услуг 

Тема 7. Программа мониторинговых социальных исследований 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 8. Методы разработки социальных показателей мониторинга 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации социологического мониторинга социальных 

услуг 
Тема 9. Методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 10. Опросный инструментарий мониторинга 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Мониторинг социальных услуг» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 



22  

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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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. 

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 
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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) 

 

Дисциплина: Мониторинг социальных услуг 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и роль мониторинга общественного мнения 

Тема 1. Концептуальные основы социологического мониторинга 

Цель: изучение общих характеристик мониторинговых наблюдений 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 сущность мониторингового наблюдения; основные 

принципы социального мониторинга; типология и  основные 

функции социального мониторинга; обеспечение системы 

социального мониторинга; показатели и индикаторы как 

содержательная основа социального мониторинга; 

формирование пространства социальных показателей; 

построение и измерение социальных показателей. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.  Социальная жизнь как объект мониторингового наблюдения и анализа 

Цель: приобретение умений по мониторинговому анализу социальной жизни.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни 

людей, регулирование их взаимодействия и отношений - главная 

функция региона как целостной социотерриториальной общности. 

Региональная сеть взаимосвязанных поселений, образующих 

хозяйственно-экономическую и социальную целостность. 

Особенности структуры и функционирования региональной 

социальной сферы как объекта управления. Регион, местное 

сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта 

самоуправления. Муниципальное образование как особая 

социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты 

региона, принципы классификации регионов. 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальные услуги населению как объект социологического исследования 

Тема 3. Социальные услуги населению: социологическая интерпретация понятия 

Цель: сформировать представления о социальных услугах населению 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни людей, 

регулирование их взаимодействия и отношений - главная функция 

региона как целостной социотерриториальной общности. 

Региональная сеть взаимосвязанных поселений, образующих 

хозяйственно-экономическую и социальную целостность. 

Особенности структуры и функционирования региональной 

социальной сферы как объекта управления. Регион, местное 

сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта 

самоуправления. Муниципальное образование как особая 

социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты 

региона, принципы классификации регионов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 4. Качество социального обслуживания населения 

Цель: сформировать представление об оценке качества социального обслуживания 

населения 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 социальная сфера как объект социального мониторинга; 

социальные программы и их роль в развитии приоритетных 

направлений социальной политики; сущность, цели и задачи 

социального обслуживания населения; составляющие 

профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе; учреждения социального обслуживания населения: их 

виды и специфика деятельности; качество социального 

обслуживания населения: проблемы измерения 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. Социологический мониторинг в сфере социальных услуг 

Тема 5. Использование возможностей социологического исследования в сфере 

социальных услуг 
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Цель: освоить технологии социологического исследования в сфере социальных услуг 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 познавательные возможности и особенности 

социологической методологии в анализе проблем 

социальной работы; показатели эффективности социальной 

работы; социологический опрос как метод сбора 

информации о социальной сфере; особенности 

социологического наблюдения; социальный эксперимент; 

социометрический метод изучения внутригрупповых 

взаимодействий 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 6. Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб 

Цель: дать комплексное представление о социологическом обеспечении деятельности 

социальных учреждений и социальных служб 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 социальное обслуживание населения: сущность и структура; 

национальные стандарты в области социального обслуживания, 

виды стандартов, применяющихся в сфере социального 

обслуживания в России; учреждения социального обслуживания 

населения в России: виды, функции, система управления; 

социологическая культура социального работника как фактор 

повышения эффективности социальной работы; мониторинг 

качества муниципальных социальных программ; социологические 

исследования социальной работы в регионе; прикладное 

исследование в социологии социальной работы;  социологическая 

служба в регионе: структура и функции. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методология социологического мониторинга социальных услуг 

Тема 7. Программа мониторинговых социальных исследований 

Цель: научить процедуре формирования программы мониторинговых исследований 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования социальных программ и качества электронных 

услуг. Объект и предмет социологического мониторинга. 

Теоретико-методологическая часть программы. Процедурная 

часть программы. Особенности комбинации социологических 

методик в мониторинговом исследовании 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 8. Методы разработки социальных показателей мониторинга 

Цель: научить методам разработки социальных показателей мониторинга 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Индикаторы и показатели как основа измерения признаков 

социальной сферы. Система показателей социальной сферы 

региона, принципы ее конструирования. Требования и 

методологические подходы к построению эмпирической модели 

социальной сферы. Характеристика возможных эмпирических 

моделей социальной сферы. Информационная модель как 

критерий оценки эффективности функционирования социальной 

сферы 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации социологического мониторинга социальных 

услуг 
Тема 9. Методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 

Цель: уметь применять методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборка как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. Основные понятия выборочного 

метода. Обоснование репрезентативности выборки. Определение 

метода отбора и типа выборки в мониторинговом исследовании 

социальных программ и качества электронных услуг 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 10. Опросный инструментарий мониторинга 

Цель: Приобретение навыков по подготовке опросного инструментария мониторинга 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях социальных программ и качества электронных 

услуг. Логическая структура анкеты мониторингового 

исследования социальных программ и качества электронных 

услуг. Формулировка вопросов в анкете. Анализ качества анкеты 

мониторингового исследования социальных программ и 

качества электронных услуг. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Научные исследования в профессиональной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и роль мониторинга общественного мнения 

Тема 1. Концептуальные основы социологического мониторинга 

Цель: изучение общих характеристик мониторинговых наблюдений 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 сущность мониторингового наблюдения; основные 

принципы социального мониторинга; типология и  основные 

функции социального мониторинга; обеспечение системы 

социального мониторинга; показатели и индикаторы как 

содержательная основа социального мониторинга; 

формирование пространства социальных показателей; 

построение и измерение социальных показателей. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
5. Охарактеризуйте выборку как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. 

6. Обоснуйте основные понятия выборочного метода 

7. Как проводится обоснование репрезентативности выборки? 

8. На основе каких методологических положений производится определение метода отбора и 

типа выборки? 

 

Тема 2.  Социальная жизнь как объект мониторингового наблюдения и анализа 

Цель: приобретение умений по мониторинговому анализу социальной жизни.  

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни 

людей, регулирование их взаимодействия и отношений - главная 

функция региона как целостной социотерриториальной общности. 

Региональная сеть взаимосвязанных поселений, образующих 

хозяйственно-экономическую и социальную целостность. 

Особенности структуры и функционирования региональной 

социальной сферы как объекта управления. Регион, местное 

сообщество как особая группа населения, проживающего на 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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определенной территории и наделенного полномочиями субъекта 

самоуправления. Муниципальное образование как особая 

социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты 

региона, принципы классификации регионов. 

 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Охарактеризуйте основные виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях. 

2. Как выстраивается логическая структура анкеты? 

3. Как производится формулировка вопросов в анкете? 

4. Как проводится анализ качества анкеты? 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальные услуги населению как объект социологического исследования 

Тема 3. Социальные услуги населению: социологическая интерпретация понятия 

Цель: сформировать представления о социальных услугах населению 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальное воспроизводство и самоорганизация жизни людей, 

регулирование их взаимодействия и отношений - главная функция 

региона как целостной социотерриториальной общности. 

Региональная сеть взаимосвязанных поселений, образующих 

хозяйственно-экономическую и социальную целостность. 

Особенности структуры и функционирования региональной 

социальной сферы как объекта управления. Регион, местное 

сообщество как особая группа населения, проживающего на 

определенной территории и наделенного полномочиями субъекта 

самоуправления. Муниципальное образование как особая 

социотерриториальная общность, функционирующая на началах 

местного самоуправления. Системообразующие компоненты 

региона, принципы классификации регионов. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

6. Социальное обслуживание как процесс, как социальный институт, как вид 

профессиональной деятельности. 

7. Содержание и средства социального обслуживания 

8. Взаимосвязь социального обслуживания с другими социальными  системами 

9. Основные виды социальных услуг населению 

10. Социологические основы социального обслуживания 

 

Тема 4. Качество социального обслуживания населения 



32  

Цель: сформировать представление об оценке качества социального обслуживания 

населения 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 социальная сфера как объект социального мониторинга; 

социальные программы и их роль в развитии приоритетных 

направлений социальной политики; сущность, цели и задачи 

социального обслуживания населения; составляющие 

профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе; учреждения социального обслуживания населения: их 

виды и специфика деятельности; качество социального 

обслуживания населения: проблемы измерения 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Социальная сфера как объект социального мониторинга. 

2. Социальные программы и их роль в развитии приоритетных направлений социальной политики 

3. Сущность, цели и задачи социального обслуживания населения. 

4. Составляющие профессиональной деятельности специалиста по социальной работе 

5. Учреждения социального обслуживания населения: их виды и специфика деятельности 

6. Качество социального обслуживания населения: проблемы измерения 

7. ResearchIndex 

 

РАЗДЕЛ 3. Социологический мониторинг в сфере социальных услуг 

Тема 5. Использование возможностей социологического исследования в сфере 

социальных услуг 

Цель: освоить технологии социологического исследования в сфере социальных услуг 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 познавательные возможности и особенности 

социологической методологии в анализе проблем 

социальной работы; показатели эффективности социальной 

работы; социологический опрос как метод сбора 

информации о социальной сфере; особенности 

социологического наблюдения; социальный эксперимент; 

социометрический метод изучения внутригрупповых 

взаимодействий 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

7. Познавательные возможности и особенности социологической методологии в анализе 

проблем социальной работы. 

8. Показатели эффективности социальной работы. 

9. Социологический опрос как метод сбора информации о социальной сфере. 

10. Особенности социологического наблюдения. 
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11. Социальный эксперимент. 

12. Социометрический метод изучения внутригрупповых взаимодействий 

 

Тема 6. Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб 

Цель: дать комплексное представление о социологическом обеспечении деятельности 

социальных учреждений и социальных служб 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 социальное обслуживание населения: сущность и структура; 

национальные стандарты в области социального обслуживания, 

виды стандартов, применяющихся в сфере социального 

обслуживания в России; учреждения социального обслуживания 

населения в России: виды, функции, система управления; 

социологическая культура социального работника как фактор 

повышения эффективности социальной работы; мониторинг 

качества муниципальных социальных программ; социологические 

исследования социальной работы в регионе; прикладное 

исследование в социологии социальной работы;  социологическая 

служба в регионе: структура и функции. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Социальное обслуживание населения: сущность и структура.  

2. Национальные стандарты в области социального обслуживания, виды стандартов, 

применяющихся в сфере социального обслуживания в России. 

3. Учреждения социального обслуживания населения в России: виды, функции, система 

управления. 

4. Социологическая культура социального работника как фактор повышения эффективности 

социальной работы. 

5. Мониторинг качества муниципальных социальных программ. 

6. Социологические исследования социальной работы в регионе.  Проблематика, виды, 

особенности. 

7. Прикладное исследование в социологии социальной работы. Полевое исследование в 

социологии. 

8. Социологическая служба в регионе: структура и функции. 

РАЗДЕЛ 4. Методология социологического мониторинга социальных услуг. 

Тема 7. Программа мониторинговых социальных исследований 

Цель: научить процедуре формирования программы мониторинговых исследований 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования социальных программ и качества электронных 

услуг. Объект и предмет социологического мониторинга. 

Теоретико-методологическая часть программы. Процедурная 

часть программы. Особенности комбинации социологических 

методик в мониторинговом исследовании 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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 
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и её структуры). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Определите назначение, функции и структура программы мониторингового 

исследования. 

2. Охарактеризуйте содержание теоретико-методологической части программы 

3. Опишите и обоснуйте содержание процедурной часть программы мониторинга. 

Тема 8. Методы разработки социальных показателей мониторинга 

Цель: научить методам разработки социальных показателей мониторинга 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Индикаторы и показатели как основа измерения признаков 

социальной сферы. Система показателей социальной сферы 

региона, принципы ее конструирования. Требования и 

методологические подходы к построению эмпирической модели 

социальной сферы. Характеристика возможных эмпирических 

моделей социальной сферы. Информационная модель как 

критерий оценки эффективности функционирования социальной 

сферы 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Требования и методологические подходы к построению эмпирической модели социальной 

сферы.  

2. Построение возможных эмпирических моделей компонентов социальной сферы.  

3. Эмпирическая модель социальной сферы. Принципы построения.  

4. Характеристика системы показателей социальной сферы. 

5. Информационная модель как критерий оценки эффективности функционирования 

социальной сферы. 

 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации социологического мониторинга социальных 

услуг  
Тема 9. Методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 

Цель: уметь применять методы формирования выборки в мониторинговых исследованиях 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Выборка как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. Основные понятия выборочного 

метода. Обоснование репрезентативности выборки. Определение 

метода отбора и типа выборки в мониторинговом исследовании 

социальных программ и качества электронных услуг 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Охарактеризуйте выборку как инструмент получения эмпирических данных в 

мониторинговом исследовании. 
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2. Обоснуйте основные понятия выборочного метода 

3. Как проводится обоснование репрезентативности выборки? 

4. На основе каких методологических положений производится определение метода отбора и 

типа выборки? 

 

Тема 10. Опросный инструментарий мониторинга 

Цель: Приобретение навыков по подготовке опросного инструментария мониторинга 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях социальных программ и качества электронных 

услуг. Логическая структура анкеты мониторингового 

исследования социальных программ и качества электронных 

услуг. Формулировка вопросов в анкете. Анализ качества анкеты 

мониторингового исследования социальных программ и 

качества электронных услуг. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Охарактеризуйте основные виды опросного инструментария в мониторинговых 

исследованиях. 

2. Как выстраивается логическая структура анкеты? 

3. Как производится формулировка вопросов в анкете? 

4. Как проводится анализ качества анкеты? 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. Методология визуального метода 

Тема 1.1. Понятие 

визуального метода в 

социологии 

Визуальная социологии: объектно-предметная область. 

Объект визуальной социологии: изображение социальной 

реальности. Предмет визуальной социологии: социальные 

смыслы процессов производства и функционирования 

систем создаваемых знаков. Визуальная социологии как 

специфический метод сбора социологической информации 

Понятие визуального метода в социологии. Методы 

визуальной социологии. Визуальные данные в социологии. 

Область применения методов визуальной социологии. 

Достоинства и недостатки методов. Достоинства и 

недостатки методов. Междисциплинарность визуальной 

социологии (социальная антропология, социология, 

фотография, документалистика). 

Тема 1.2. Визуальная 

социология: основные 

теоретико-методологические 

подходы 

Зарождение визуальных исследований. Базовые подходов к 

анализу визуального и визуальности. Действующие лица 

визуальных методов: operator; spectrum; spectator; 

demonstrator (Р. Барт). Репрезентативность фотографии. 

Функции фотографии (П. Бурдье). Визуальные 

исследования в отечественной социальной науке. 

Визуальные представления. Визуальные проявления. 

Визуальное воображение 

РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа 

Тема 2.1. Фотоматериалы в 

социологическом 

исследовании 

Классификация визуальных методов. Фотография как 

документ. Социально ориентированная фотография. 

Методы сбора информации при помощи фотоматериалов. 
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Фотография как стимульный материал. Типология 

фотодокументов. Изучение культуры малых племен и 

народов (Г. Бэйтсон и М. Мид). Техника «фотовыявление». 

Визуальные методы в исследовании семьи и биографии. 

Биографическое направление А. Баньоли: дневниковые 

записи респондентов; проективная техника автопортрета; 

глубинное интервью и анализ фотографии. Биографическое 

направление в отечественной социологии (Н. Самутина, О. 

Бойцова, Е. Фирсов). Современные зарубежные ученые ¬ С. 

Пинк. – метод видеоинтервью (комплексный анализ 

интервью информантов и фотоснимков). 

Тема 2.2. Визуальные 

данные в социологии 

Визуальные данные в социологии. Человеческие личности. 

Действия. Социальное взаимодействие (интеракция). 

Коллективность и коллективные действия. Культура. 

Окружающая среда общества. 

РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 

Тема 3.1. Методические 

процедуры визуальных 

методов в социологии 

Методические процедуры качественных визуальных 

методов в социологии. Этапы качественного визуального 

исследования. Алгоритм использования визуальных 

методов в социологии. Функции фотографий в 

социологических исследованиях 

Тема 3.2. Реализация 

визуальных методов в 

социологии 

Основные задачи использования методов анализа 

визуальных данных. Использование метода наблюдения. 

Использование метода анализа-документов. Наблюдение. 

Анализ содержания. Метод личных документов. Интервью 

с интерпретацией фотографий. 

РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 

Тема 4.1. Исследовательские 

стратегии и направления 

исследования визуальной 

социологии 

Метод личных документов. Фотография в домашней 

манере. Туристические снимки. Исследования отдельных 

общностей (метод кейс-стади). Этнографические 

исследования. Исторические исследования. История семьи. 

История жизни человека. 

Тема 4.2. Интерпретация 

визуальной информации 

Интерпретация визуальной информации. 

Психоаналитическая интерпретация. Институциональный 

анализ. Композиционная интерпретация. Семиотический 

подход. Дискурсивная интерпретация. Структурный 

анализ. Герменевтический анализ. 

 

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. 



 7 

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 

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 
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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. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Методология визуального метода. 
 

Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект визуальной социологии: изображение социальной реальности.  

2. Предмет визуальной социологии: социальные смыслы процессов производства и 

функционирования систем создаваемых знаков.  

3. Визуальная социологии как специфический метод сбора социологической 

информации  

4. Понятие визуального метода в социологии.  

5. Методы визуальной социологии.  

6. Визуальные данные в социологии.  

7. Область применения методов визуальной социологии.  

8. Достоинства и недостатки методов.  

9. Междисциплинарность визуальной социологии (социальная антропология, 

социология, фотография, документалистика). 

 

Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение визуальных исследований.  

2. Базовые подходов к анализу визуального и визуальности.  

3. Действующие лица визуальных методов: operator; spectrum; spectator; demonstrator (Р. 

Барт).  

4. Репрезентативность фотографии.  

5. Функции фотографии (П. Бурдье).  

6. Визуальные исследования в отечественной социальной науке.  
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7. Визуальные представления.  

8. Визуальные проявления.  

9. Визуальное воображение 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа. 

 

Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация визуальных методов.  

2. Фотография как документ.  

3. Социально ориентированная фотография.  

4. Методы сбора информации при помощи фотоматериалов.  

5. Фотография как стимульный материал.  

6. Типология фотодокументов.  

7. Изучение культуры малых племен и народов (Г. Бэйтсон и М. Мид).  

8. Техника «фотовыявление».  

 

Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Визуальные данные в социологии.  

2. Человеческие личности.  

3. Действия.  

4. Социальное взаимодействие (интеракция).  

5. Коллективность и коллективные действия.  

6. Культура.  

7. Окружающая среда общества. 

 

РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 

 

Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методические процедуры качественных визуальных методов в социологии.  

2. Этапы качественного визуального исследования.  

3. Алгоритм использования визуальных методов в социологии.  

4. Функции фотографий в социологических исследованиях 

 

Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные задачи использования методов анализа визуальных данных.  

2. Использование метода наблюдения.  

3. Использование метода анализа-документов. 

4.  Наблюдение.  

5. Анализ содержания.  

6. Интервью с интерпретацией фотографий. 

 

РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 
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Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод личных документов.  

2. Фотография в домашней манере.  

3. Туристические снимки.  

4. Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади).  

5. Этнографические исследования.  

6. Исторические исследования.  

7. История семьи.  

8. История жизни человека. 

 

Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Интерпретация визуальной информации.  

2. Психоаналитическая интерпретация.  

3. Институциональный анализ.  

4. Композиционная интерпретация.  

5. Семиотический подход.  

6. Дискурсивная интерпретация.  

7. Структурный анализ.  

8. Герменевтический анализ.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Визуальные методы в социологии» 

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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 



 15 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«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 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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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. 

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 
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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. Визуальные методы в социологии.  

2. Раздел 1. Методология визуального метода.  

Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии 

3. Цель – сформировать представление о визуальной социологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Визуальная социологии: объектно-предметная область.  

 

Метод учебной 

дискуссии 

2 Методы визуальной социологии. Метод учебной 

дискуссии 

3 Область применения методов визуальной социологии. 

Достоинства и недостатки методов 

Метод учебной 

дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Визуальная социологии: объектно-предметная область. Объект визуальной социологии: 

изображение социальной реальности. Предмет визуальной социологии: социальные смыслы 

процессов производства и функционирования систем создаваемых знаков. Визуальная 

социологии как специфический метод сбора социологической информации Понятие 

визуального метода в социологии. Методы визуальной социологии. Визуальные данные в 

социологии. Область применения методов визуальной социологии. Достоинства и недостатки 

методов. Достоинства и недостатки методов. Междисциплинарность визуальной социологии 

(социальная антропология, социология, фотография, документалистика). 

 

Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы. 

Цель – познакомить с основными теоретико-методологическими подходами визуальной 

социологии 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Зарождение визуальных исследований Метод учебной 

дискуссии 

2 Базовые подходов к анализу визуального и визуальности Метод учебной 

дискуссии 

3 Визуальные исследования в отечественной социальной 

науке 

Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Зарождение визуальных исследований. Базовые подходов к анализу визуального и 

визуальности. Действующие лица визуальных методов: operator; spectrum; spectator; 

demonstrator (Р. Барт). Репрезентативность фотографии. Функции фотографии (П. Бурдье). 

Визуальные исследования в отечественной социальной науке. Визуальные представления. 

Визуальные проявления. Визуальное воображение 
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Раздел 2. Фотография как объект социологического анализа.  

Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании 

Цель – рассмотреть фотографию как документ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Классификация визуальных методов  Метод учебной 

дискуссии 

2 Фотография как документ Метод учебной 

дискуссии 

3 Методы сбора информации при помощи фотоматериалов Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Классификация визуальных методов. Фотография как документ. Социально 

ориентированная фотография. Методы сбора информации при помощи фотоматериалов. 

Фотография как стимульный материал. Типология фотодокументов. Изучение культуры малых 

племен и народов (Г. Бэйтсон и М. Мид). Техника «фотовыявление». Визуальные методы в 

исследовании семьи и биографии. Биографическое направление А. Баньоли: дневниковые 

записи респондентов; проективная техника автопортрета; глубинное интервью и анализ 

фотографии. Биографическое направление в отечественной социологии (Н. Самутина, О. 

Бойцова, Е. Фирсов). Современные зарубежные ученые ¬ С. Пинк. – метод видеоинтервью 

(комплексный анализ интервью информантов и фотоснимков). 

 

Тема 2.2. Визуальные данные в социологии. 

Цель – рассмотреть особенности визуальных данных в социологии  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Визуальные данные в социологии. Метод объяснения 

2 Человеческие личности Метод объяснения 

3 Действия Метод объяснения 

4 Социальное взаимодействие (интеракция) Метод объяснения 

5 Коллективность и коллективные действия Метод объяснения 

6 Культура Метод объяснения 

7 Окружающая среда общества Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Визуальные данные в социологии. Человеческие личности. Действия. Социальное 

взаимодействие (интеракция). Коллективность и коллективные действия. Культура. 

Окружающая среда общества. 

 

Раздел 3. Методы анализа визуальных данных.  

Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии. 

Цель – рассмотреть основные методические процедуры визуальных методов в 

социологии. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Методические процедуры качественных визуальных 

методов в социологии. 

Интерактивное 

обучение 

2 Этапы качественного визуального исследования. Интерактивное 

обучение 

3 Алгоритм использования визуальных методов в социологии. Интерактивное 

обучение 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Методические процедуры качественных визуальных методов в социологии. Этапы 

качественного визуального исследования. Алгоритм использования визуальных методов в 

социологии. Функции фотографий в социологических исследованиях 

 

Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии. 

Цель – рассмотреть реализацию визуальных методов в социологии 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные задачи использования методов анализа 

визуальных данных 

Метод учебной 

дискуссии 

2 Использование метода наблюдения Метод учебной 

дискуссии 

3 Использование метода анализа-документов Метод учебной 

дискуссии 

4 Наблюдение Метод учебной 

дискуссии 

5 Анализ содержания Метод учебной 

дискуссии 

6 Интервью с интерпретацией фотографий Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Основные задачи использования методов анализа визуальных данных. Использование 

метода наблюдения. Использование метода анализа-документов. Наблюдение. Анализ 

содержания. Метод личных документов. Интервью с интерпретацией фотографий. 

 

Раздел 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода.  

Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 

Цель – сформировать представление об основных исследовательских стратегиях и 

направлениях исследования визуальной социологии  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Метод личных документов. Фотография в домашней манере. Метод объяснения 

2 Туристические снимки. Метод объяснения 

3 Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади) Метод объяснения 

4 Этнографические исследования Метод объяснения 

5 Исторические исследования.  Метод объяснения 

6 История семьи. История жизни человека Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Метод личных документов. Фотография в домашней манере. Туристические снимки. 

Исследования отдельных общностей (метод кейс-стади). Этнографические исследования. 

Исторические исследования. История семьи. История жизни человека. 

 

Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 

Цель – рассмотреть особенности жизненных стратегий молодежи 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Интерпретация визуальной информации Метод объяснения 

2 Психоаналитическая интерпретация Метод объяснения 

3 Институциональный анализ Метод объяснения 

4 Композиционная интерпретация. Метод объяснения 

5 Семиотический подход Метод объяснения 

 Дискурсивная интерпретация Метод объяснения 

 Структурный анализ Метод объяснения 

 Герменевтический анализ Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Интерпретация визуальной информации. Психоаналитическая интерпретация. 

Институциональный анализ. Композиционная интерпретация. Семиотический подход. 

Дискурсивная интерпретация. Структурный анализ. Герменевтический анализ.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Визуальные методы в социологии.  

2. Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии.  

3. Цели занятия – закрепить представление о визуальном методе в социологии  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Опишите визуальные методы в социологии   

2. Охарактеризуйте метод визуальной социологии как метод сбора эмпирической 

информации в социологии. 

3. Какова область применения метода визуальной социологии? 

4. Назовите лостоинства и недостатки методов визуальной социологии. 

5. Определите место методов визуальной социологии среди других методов сбора 

эмпирической информации в социологии. 

6. Расскажите о междисциплинарности метода визуальной социологии. 

7. Опишите объект и предмет визуальной социологии. 

8. Какова роль фотографии в развитии визуальной социологии? 

 

Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы 

Цели занятия – сформировать понимание основных теоретико-методологических 

подходов визуальной социологии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение кейс-метода Кейс-метод 

3 Заключение  

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Темы кейс-заданий: 

Кейс-задание 1. Тренировка визуального воображения 

Преподаватель приносит фотографию какой-либо сложной общественной ситуации с 

богатым социологическим содержанием (большое количество участвующих, отчетливая 

интерактивность, схваченное в широком плане окружение), а затем вместе со студентами 



 28 

проводит семиотическую и структурную интерпретацию снимка. Каждый студент должен 

написать одну страницу отчета о том, что он увидел на снимке. Представление и дискуссия по 

этим отчетам показывает субъективизм и избирательность восприятия. 

В другой версии этого задания студенты должны самостоятельно найти фотографии 

такого рода (в прессе, в фотоальбоме, в собственных коллекциях фотографий) и подробно 

описать их, впоследствии обсудить с другими студентами. Основные вопросы, которые 

ставятся во время обсуждения: 

1. Какой является денотация снимка: что он представляет? 

2. Какой является коннотация: какие ассоциации вызывает? 

3. Какого типа знаки имеются на снимке? 

4. Какие формы взаимодействия можно заметить? 

5. Представляет ли фотография какую-либо мысль, идею, убеждения изображенных 

лиц? 

6. Реализуют ли люди на снимке какие-либо правила, нормативные образцы, 

ценности? 

7. Проявляются ли какие-либо формы неравенства или другого общественного 

расслоения? 

Кейс-задание 2. Фотографические серии 

Студенты должны сделать по три снимка, иллюстрирующих какие-либо 

социологические понятия. Примерные понятия: 

1. ритуал, 

2. маргинал, 

3. очередь, 

4. малая группа, 

5. показное потребление, 

6. толпа, 

7. аудитория, 

8. беседа, 

9. общественные санкции. 

 

Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании. 

Цели занятия – рассмотреть особенности использования фотоматериалов в 

социологическом исследовании 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Семиотический подход к анализу фотографии.  

2. Фотография в социологических исследованиях.  

3. Фотография как документ.  

4. Социально ориентированная фотография. 

5. Методологическое и культурологическое направления в визуальной социологии.  

6. Этапы интерпретации фотографии.  

7. Фотоискусство и его изобразительные средства. 

 

Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 

Цели занятия – рассмотреть особенности визуальных данных в социологии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение кейс-метода Кейс-метод 

3 Заключение  

 

Кейс-задание: 

На основе анализа фотографий охарактеризуйте особенности городской культуры. 

Сделайте цикл фотографий, характеризующих повседневное пространство 

современного города как особый тип физического пространства.  

1. Структурируйте полученный визуальный материал и сопроводите его 

комментариями, раскрывающими перцептуальные (формы чувственного созерцания, 

отражение реальных пространства и времени в чувственном восприятии субъекта) и 

концептуальные (то наши знания, представления, которые в итоге оказываются более или менее 

адекватным отображением реальных пространства и времени путем логического мышления) 

аспекты данного пространства. 

2. Застройки города. Процесс урбанизация как социальное явление; динамика 

социокультурных процессов в городской среде (с использованием архивных фотографий, карт 

города). Как изменения в застройке города, новые культурные объекты в городском 

сопровождение пространстве (бульвары, пассажи, клубы, рестораны и др.) влияют на 

повседневное поведение горожан? Дайте характеристику изменений в пространстве города за 

последние пять лет. 

 

Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии 

Цели занятия – рассмотреть методические процедуры визуальных методов в социологии 

труда  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 

1. Перечислите основные методические процедуры проведения визуальные 

исследований в социологии. 

2. Назовите этапы визуального исследования. 

3. Опишите алгоритм проведения визуальных методов в социологии. 

4. Опишите примерную схему проведения визуальных методов в социологии. 

5. Опишите визуальный метод как методологию. 

6. Каково содержательное назначение визуальных методов в социологии? 

 

Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 

Цели занятия – рассмотреть реализацию визуальных методов в социологии  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  
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Вопросы к обсуждению 

1. Перечислите основные методологические подходы к анализу данных 

количественных визуальных исследований. 

2. Какова репрезентативность данных, получаемых с помощью методов визуальной 

социологии? 

3. Перечислите стратегии и методы обработки данных визуальных методов. 

4. Опишите суть контент-анализа в процессе обработки данных визуальных 

методов. 

5. Как осуществляется анализ видео- и фотодокументов в процессе интерпретации 

данных визуальных методов в социологии? 

6. Опишите типологию фотодокументов. 

7. Опишите специфику анализа вербальных и невербальных данных. 

8. Назовите виды отчетов по результатам визуальных методов. 

9. Как осуществляется устная презентация результатов визуальных методов? 

10. Расскажите о формировании письменного отчета по результатам данных 

визуальных методов. Какова его структура? 

 

Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии 

Цели занятия – раскрыть сущность исследовательских стратегий и направлений 

исследования визуальной социологии  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению 

1. Как осуществляется интерпретация визуальной информации? 

2. Опишите классификацию фотодокументов. 

3. Какова роль информантов в процессе сбора информации в визуальных методах? 

4. Расскажите о психоаналитической интерпретации. 

5. Опишите композиционную интерпретацию. 

6. Расскажите о семиотическом подходе. 

7. Дайте краткую характеристику техники фотовыявления. 

8. Опишите герменевтический и структурный анализ. 

9. Расскажите о роли феноменологии и социологии повседневности в анализе визуальной 

информации. 

 

Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 

Цели занятия – сформировать представление об интерпретации визуальной информации 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение контроля знаний  Контрольная работа 

3 Заключение  

 

Темы контрольных работ: 
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1. Интерпретация визуальной информации.  

2. Классификация фотодокументов.  

3. Социально-ориентированная фотография.  

4. Значение наблюдательности исследователя и умение концентрироваться на 

потоке визуальной информации.  

5. Невербальные методы взаимодействия.  

6. Язык тела.  

7. Границы личного пространства.  

8. Информанты как дополнительный источник информации.  

9. Психоаналитическая интерпретация.  

10. Институциональный анализ.  

11. Композиционная интерпретация.  

12. Семиотический подход.  

13. Дискурсивная интерпретация.  

14. Техника «фотовыявление».  

15. Структурный анализ.  

16. Герменевтический анализ.  

17. Социология повседневности.  

18. Феноменология.  

19. Этнометодология.  

20. Драматургическая социология. 

21. Фазы методического подхода к анализу изображения (описание видимых данных; 

разделение их на структурные элементы; поиск значение взаимосвязи текста и изображения) 

22. Три фазы интерпретации (дескрипция; акрибическая реконструкция; 

социокультурная интерпретация) 

23. Визуальные конструкты жизненного опыта 

24. Фотографические веб-сайты: воспроизводство стереотипов. 

25. Интерпретация визуальной памяти. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Методология визуального метода. 
 

Тема 1.1. Понятие визуального метода в социологии. 
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Тема 1.2. Визуальная социология: основные теоретико-методологические подходы. 
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РАЗДЕЛ 2. Фотография как объект социологического анализа 

 

Тема 2.1. Фотоматериалы в социологическом исследовании 

 

 
 

 
 

Тема 2.2. Визуальные данные в социологии 

 



 35 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Методы анализа визуальных данных 

 

Тема 3.1. Методические процедуры визуальных методов в социологии. 
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Тема 3.2. Реализация визуальных методов в социологии 
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РАЗДЕЛ 4. Интерпретация и анализ данных визуального метода 

 

Тема 4.1. Исследовательские стратегии и направления исследования визуальной 

социологии. 
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Тема 4.2. Интерпретация визуальной информации. 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. Теоретические предпосылки социологического анализа 

экономической жизни общества 

Тема 1. Классические 

концепции экономической 

жизни общества 

Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория предпринимателя-

новатора И. Шумпетера. Концепция 

«предпринимательского духа» В. Зомбарта. Теория 

потребления Т.Веблена. Экономическая деятельность в 

классической экономической теории (Адам Смит, Ричард 

Кантильон, Жан Батист Сей). Четвертый фактор 

производства Альфреда Маршала. Психологические 

концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, 

Дж. Шекль). Экономическая антропология Бронислава 

Малиновского. Примитивная и архаическая экономика в 

работах Карла Поланьи. Происхождение отношений 

собственности в работах Маргарет Мид. 

Тема 2. Социологический 

подход к анализу 

экономических процессов 

Альберто Мартинелли о современных тенденциях 

предпринимательства. Теории «социо-экономики» 

(А.Этциони, М.Грановеттер). Индустриальная социология 

(Дж.Голдторп, Д.Локвуд). Концепция «человеческих 

отношений» Э.Мейо, теория обогащения труда 

Ф.Херцберга. Российская экономическая социология и 

социология труда (Т.И.Заславская, Р.В.Рывкина, В.В. 

Радаев). Научная организация труда (Ф.Тейлор, 

А.К.Гастев). 
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РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 3. Основные 

методологические принципы 

экономической социологии 

Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Тема 4. Экономика как 

важнейший социальный 

институт 

Экономика как социальный институт. Основные нормы и 

принципы экономической деятельности. Социальные 

условия развития производственной деятельности 

предприятия. Сущность экономического риска 

РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

социологической науке 

Тема 5. Социологические 

концепции 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Тема 6. Сущность и основные 

принципы 

предпринимательства 

Основные виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда и ее основные элементы. 

Факторы развития предпринимательской среды. 

Консолидация предпринимательской среды. Социальное 

партнерство в сфере предпринимательства. 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 7. Сущностные 

характеристики малого 

предпринимательства 

Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Тема 8. Развитие малого 

предпринимательства в 

современной России 

Основные этапы и особенности развития малого 

предпринимательства в России. Механизмы социальной 

поддержки малого предпринимательства. Социальная 

ответственность малого бизнеса 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 

Тема 9. Потребности и подходы к 

их классификации 
Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена 

потребления различными гуманитарными науками. 

Социальные функции потребления.  Характеристики 

процесса потребления.  Потребности и подходы к их 

классификации. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 

Тема 10. Факторы и модели 

потребления 

Мотивация потребления. Модель восьми мотивов В. 

Тамберга и А.Бадьина.  Факторы и модели 

покупательского поведения. Феномен шоппинга. 

 

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 
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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 

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 



 8 

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. 

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.  
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- 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. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества. 

 

Тема 1. Классические концепции экономической жизни общества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая деятельность в классической экономической теории (Адам Смит, Ричард 

Кантильон, Жан Батист Сей). 

2. Системный анализ экономической деятельности К. Маркса.  

3. Психологические концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, Дж. Шекль). 

4. Экономическая антропология (Б. Малиновский, К. Поланьи, М. Мид). 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

 

Тема 2. Основные методологические принципы экономической социологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура экономической социологии как отрасли социологического знания. 

2. Функции и законы экономической социологии. Основные понятия экономической 

социологии. 

3. Предприятие как социальный субъект. 

 

РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

 

Тема 3. Социологические концепции предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпринимательская деятельность как объект изучения в теоретической социологии. 
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2. Сущность и структура предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

 

Тема 4. Сущностные характеристики малого предпринимательства 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность малого предпринимательства как социального института. 

2. Функциональная роль малого предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 5. Потребности и подходы к их классификации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие потребления, потребительское поведение как деятельность. 

2. Особенности изучения феномена потребления различными гуманитарными науками. 

3. Социальные функции потребления. 

4. Потребности и подходы к их классификации. 

5. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

6. Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1. Классические концепции экономической жизни общества 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 2.  Социологический подход к анализу экономических процессов 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 3. Основные методологические принципы экономической социологии 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 4. Экономика как важнейший социальный институт 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 
РАЗДЕЛ 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

Тема 5. Социологические концепции предпринимательской деятельности 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 6. Сущность и основные принципы предпринимательства 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 7. Сущностные характеристики малого предпринимательства 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 8. Развитие малого предпринимательства в современной России 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 9. Потребности и подходы к их классификации 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

Тема 10. Факторы и модели потребления 

В материалы лекционного занятия включены схемы, таблицы, диаграммы и др. виды 

учебно-наглядных пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология экономического поведения и 

потребления» 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. 
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Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
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обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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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/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. 
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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 – 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. 

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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Социология экономического поведения и потребления 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1. Классические концепции экономической жизни общества 

Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория предпринимателя-

новатора И. Шумпетера. Концепция «предпринимательского 

духа» В. Зомбарта. Теория потребления Т.Веблена. 

Экономическая деятельность в классической экономической 

теории (Адам Смит, Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

Четвертый фактор производства Альфреда Маршала. 

Психологические концепции экономической деятельности 

(Д. Маклеланд, Дж. Шекль). Экономическая антропология 

Бронислава Малиновского. Примитивная и архаическая 

экономика в работах Карла Поланьи. Происхождение 

отношений собственности в работах Маргарет Мид. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.  Социологический подход к анализу экономических процессов 

Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Альберто Мартинелли о современных тенденциях 

предпринимательства. Теории «социо-экономики» 

(А.Этциони, М.Грановеттер). Индустриальная социология 

(Дж.Голдторп, Д.Локвуд). Концепция «человеческих 

отношений» Э.Мейо, теория обогащения труда Ф.Херцберга. 

Российская экономическая социология и социология труда 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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(Т.И.Заславская, Р.В.Рывкина, В.В. Радаев). Научная 

организация труда (Ф.Тейлор, А.К.Гастев). 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 3. Основные методологические принципы экономической социологии 

Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 4. Экономика как важнейший социальный институт 
Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Экономика как социальный институт. Основные нормы и 

принципы экономической деятельности. Социальные 

условия развития производственной деятельности 

предприятия. Сущность экономического риска  

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Раздел 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

Тема 5 Социологические концепции предпринимательской деятельности 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 6. Сущность и основные принципы предпринимательства 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская среда и ее основные элементы. 

Факторы развития предпринимательской среды. 

Консолидация предпринимательской среды. Социальное 

партнерство в сфере предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 7. Сущностные характеристики малого предпринимательства 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 8. Развитие малого предпринимательства в современной России 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Основные этапы и особенности развития малого 

предпринимательства в России. Механизмы социальной 

поддержки малого предпринимательства. Социальная 

ответственность малого бизнеса 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 9. Потребности и подходы к их классификации 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена потребления 

различными гуманитарными науками. Социальные функции 

потребления.  Характеристики процесса потребления.  

Потребности и подходы к их классификации. Иерархия 

потребностей по А. Маслоу. Классификация потребностей по 

Б.И. Дадонову.   
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 10. Факторы и модели потребления 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Мотивация потребления. Модель восьми мотивов В. 

Тамберга и А.Бадьина.  Факторы и модели покупательского 

поведения. Феномен шоппинга 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Социология экономического поведения и потребления 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические предпосылки социологического анализа экономической 

жизни общества 

Тема 1. Классические концепции экономической жизни общества 

Цель: сформировать способность использовать основы экономических, правовых и 

общесоциологических  знаний  при проведении социологических исследований в области 

социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Место социологии в системе научных знаний об 

экономической жизни . Системный анализ экономической 

деятельности К. Маркса. Экономическая жизнь в 

рациональной теории М. Вебера. Теория предпринимателя-

новатора И. Шумпетера. Концепция «предпринимательского 

духа» В. Зомбарта. Теория потребления Т.Веблена. 

Экономическая деятельность в классической экономической 

теории (Адам Смит, Ричард Кантильон, Жан Батист Сей). 

Четвертый фактор производства Альфреда Маршала. 

Психологические концепции экономической деятельности 

(Д. Маклеланд, Дж. Шекль). Экономическая антропология 

Бронислава Малиновского. Примитивная и архаическая 

экономика в работах Карла Поланьи. Происхождение 

отношений собственности в работах Маргарет Мид. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

5. Экономическая деятельность в классической экономической теории (Адам Смит, Ричард 

Кантильон, Жан Батист Сей). 

6. Системный анализ экономической деятельности К. Маркса.  

7. Психологические концепции экономической деятельности (Д. Маклеланд, Дж. Шекль). 

8. Экономическая антропология (Б. Малиновский, К. Поланьи, М. Мид). 

 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая социология как отрасль знания 

Тема 2. Основные методологические принципы экономической социологии 
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Цель: усвоение основных принципов и подходов к анализу социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в экономической и трудовой сферах жизни общества, к 

социологическому анализу социо-экономических процессов и процессов в трудовой сфере 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предмет и объект экономической социологии. Функции и 

законы экономической социологии. Основные понятия 

экономической социологии. Предприятие как социальный 

субъект. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

4. Структура экономической социологии как отрасли социологического знания. 

5. Функции и законы экономической социологии. Основные понятия экономической 

социологии. 

6. Предприятие как социальный субъект. 

 

Раздел 3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в социологической 

науке 

Тема 3 Социологические концепции предпринимательской деятельности 

Цель: изучить основы социологической теории, методологии и методики 

социологического исследования проблем предпринимательской деятельности. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпринимательская деятельность как объект изучения в 

теоретической социологии. Сущность и структура 

предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

3. Предпринимательская деятельность как объект изучения в теоретической социологии. 

4. Сущность и структура предпринимательской деятельности. Функции и принципы 

предпринимательства. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Малое предпринимательство как важнейший социальный институт в 

современном обществе 

Тема 4. Сущностные характеристики малого предпринимательства 

Цель: изучить основные методологические подходы к планированию и осуществлению 

проектных работ и социологических исследований в области изучения проблем малого 

предпринимательства 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Сущность малого предпринимательства как социального 

института. Функциональная роль малого 

предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность малого предпринимательства как социального института. 

2. Функциональная роль малого предпринимательства в стабилизации социально-

экономической ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. Потребление как социальный феномен 
Тема 9. Потребности и подходы к их классификации 

Цель: освоение принципов и основных подходов к анализу социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в сфере потребления 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятие потребления, потребительское поведение как 

деятельность. Особенности изучения феномена потребления 

различными гуманитарными науками. Социальные функции 

потребления.  Характеристики процесса потребления.  

Потребности и подходы к их классификации. Иерархия 

потребностей по А. Маслоу. Классификация потребностей по 

Б.И. Дадонову.   
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

7. Понятие потребления, потребительское поведение как деятельность. 

8. Особенности изучения феномена потребления различными гуманитарными науками. 

9. Социальные функции потребления. 

10. Потребности и подходы к их классификации. 

11. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

12. Классификация потребностей по Б.И. Дадонову. 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. Повседневная жизнь как объект социологического изучения 

Тема 1.1. «Третья 

социология». Социология 

повседневной жизни как 

новая перспектива 

социологического анализа 

Объект и предмет социологии повседневной жизни. 

Предметная область социологии повседневной жизни. 

Социология повседневной жизни и ее соотношение с 

другими отраслями социологического знания. Социология 

повседневной жизни как следствие парадигмального 

сдвига, как поворот к «третьей социологии». 

Тема 1.2. Феноменология 

повседневности. 

Повседневность в 

концепциях Э. Гуусерля, М. 

Хайдеггера, А. Шюца, П. 

Бергера и Т. Лукмана. 

Феноменология Э. Гуссерля. Философия М. Хайдеггера. 

Феноменологическая социология А. Шюца. Социальный 

кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана 

РАЗДЕЛ 2. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

повседневной жизни   

Тема 2.1. Повседневная 

жизнь как символическое и 

перформативное 

пространство (Дж. Мид, Г. 

Блумер, И. Гофман, Г. 

Гарфинкель, Дж. 

Александер) 

Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера. 

Драматургическая социология И. Гофмана. 

Этнометодология Г. Гарфинкеля. Культурсоциология Дж. 

Александера. 

Тема 2.2. Феминистская 

критика повседневности и 

теории постмодерна (З. 

Бауман, Ж. Бодрийяр, Ив 

Феминистская критика повседневности в работах Ив 

Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. Смит. Повседневность в 

условиях постмодерна в трудах З. Баумана и Ж. Бодрийяра. 

Философское обоснование экзистенциализма А. Камю и Ж-



 6 

Кософски Седжвик, Дж. 

Батлер, А. Смит). 

Экзистенциальная 

социология (А. Камю, Ж-П. 

Сартр, Дж. Котарба, Э. 

Тирикьян, А. Фонтана). 

П. Сартра. Основные положения экзистенц-социологии Дж. 

Котарбаы, Э. Тирикьяна, А. Фонтаны 

РАЗДЕЛ 3. Повседневность как социальная экзистенция и пространство социальной 

жизни 

Тема 3.1. Город в контексте 

повседневности. «Третьи 

места», общественные и 

городские пространства как 

средоточие повседневной 

жизни.  Процессы 

индивидуализации и 

цифровизации городской 

повседневности.  (Г. 

Зиммель, У. Бек, Р. 

Олденбург, Р. Флорида, М. 

Ямпольский) 

Социологии города. Городская повседневность. «Третьи 

места» и городские общественные пространства. Городские 

сообщества. Индивидуализация и цифровизация городской 

повседневности 

Тема 3.2. Самопрезентация, 

идентичность и телесные 

практики: конструирование 

личности в пространстве 

повседневности. 

Гендер как перформативная практика повседневной 

жизни. Социальное и культурное многообразие в 

повседневной жизни.  Телесные практики в контексте 

повседневности 

 

РАЗДЕЛ 4. Социологические практики анализа повседневной жизни 

Тема 4.1. Образ жизни и 

повседневные практики 

индивидов, групп, 

общностей: методики 

измерения 

Образ жизни как специфический срез жизни. Понятия образ 

жизни, стили жизни, способ жизни, повседневные 

практики. Сходства и различия. Образ жизни как продукт 

существующих отношений и всей предшествующей 

истории. Факторы, формирующие социальный контекст: 

геополитические, экономические, социально-культурные. 

Личностные факторы: биологические, социально-

психологические.  Способы конструирования образа жизни 

индивида, групп, общностей Показатели практической 

включенности человека в различные виды деятельности. 

Соотношение количественной и качественной стратегий в 

изучении образа жизни индивида, групп, общностей. Виды 

количественных исследований, их стратегия и тактика в 

изучении образа жизни индивида, групп, общностей. 

Методическая стратегия изучения образа жизни индивида, 

групп, общностей. Методологическое обоснование выбора 

вида исследования. Многообразие методов исследования и 

х характеристика. Мониторинг как повторное, 

сравнительное исследование. Правила проведения 

мониторингов в изучении образа жизни индивида, групп, 

общностей. Особенности обработки и анализа 

социометрических тестов. 

Тема 4.2. Интерпретативный 

подход к анализу 

Качественные исследования как интерпретация сложных 

явлений повседневности с точки зрения «инсайдеров». 



 7 

повседневности 

(наблюдение, кейс-стади, 

фрейм-анализ, социодрама, 

этнографические и 

нарративные исследования, 

метафоры и качественный 

анализ данных). Видимость 

повседневности и методы 

визуальной социологии 

Интервью, наблюдения и документы как основные 

источники качественных данных. Метод кейс-стади, 

фрейм-анализ, социодрама, этнографические и 

нарративные исследования повседневной жизни. 

Метафоры и качественный анализ данных. Методы 

визуальной социологии в исследовании повседневности 

 

 

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 
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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 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 
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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. Повседневная жизнь как объект социологического изучения. 
 

Тема 1.1. «Третья социология». Социология повседневной жизни как новая 

перспектива социологического анализа. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект и предмет социологии повседневной жизни. Предметная область социологии 

повседневной жизни.  

2. Социология повседневной жизни и ее соотношение с другими отраслями 

социологического знания.  

3. Социология повседневной жизни как следствие парадигмального сдвига, как поворот 

к «третьей социологии». 

 

Тема 1.2. Феноменология повседневности. Повседневность в концепциях Э. 

Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Феноменология Э. Гуссерля.  

2. Философия М. Хайдеггера.  

3. Феноменологическая социология А. Шюца.  

4. Социальный кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана. 

 

РАЗДЕЛ 2. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

повседневной жизни. 

 

Тема 2.1. Повседневная жизнь как символическое и перформативное пространство 

(Дж. Мид, Г. Блумер, И. Гофман, Г. Гарфинкель, Дж. Александер) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера.  

2. Драматургическая социология И. Гофмана.  

3. Этнометодология Г. Гарфинкеля.  

4. Культурсоциология Дж. Александера. 

 

Тема 2.2. Феминистская критика повседневности и теории постмодерна (З. Бауман, 

Ж. Бодрийяр, Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. Смит). Экзистенциальная 

социология (А. Камю, Ж-П. Сартр, Дж. Котарба, Э. Тирикьян, А. Фонтана). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Феминистская критика повседневности в работах Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер. 

2. Повседневность в условиях постмодерна в трудах З. Баумана и Ж. Бодрийяра.  

3. Философское обоснование экзистенциализма А. Камю и Ж-П. Сартра. 

 

РАЗДЕЛ 3. Повседневность как социальная экзистенция и пространство 

социальной жизни. 

 

Тема 3.1. Город в контексте повседневности. «Третьи места», общественные и 

городские пространства как средоточие повседневной жизни. Процессы 

индивидуализации и цифровизации городской повседневности.  (Г. Зиммель, У. Бек, Р. 

Олденбург, Р. Флорида, М. Ямпольский). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторический очерк социальной теории города 

2. Социологии города. Городская повседневность.  

3. «Третьи места» и городские общественные пространства. Городские сообщества.  

4. Индивидуализация и цифровизация городской повседневности. 
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Тема 3.2. Самопрезентация, идентичность и телесные практики: конструирование 

личности в пространстве повседневности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гендер как перформативная практика повседневной жизни.  

2. Социальное и культурное многообразие в повседневной жизни.   

3. Телесные практики в контексте повседневности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Социологические практики анализа повседневной жизни 

 

Тема 4.1. Образ жизни и повседневные практики индивидов, групп, общностей: 

методики измерения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образ жизни как специфический срез жизни. Понятия образ жизни, стили жизни, 

способ жизни, повседневные практики.  

2. Факторы, формирующие социальный контекст: геополитические, экономические, 

социально-культурные.  

3. Личностные факторы: биологические, социально-психологические.  

4.  Способы конструирования образа жизни индивида, групп, общностей. 

5. Показатели практической включенности человека в различные виды 

деятельности.  

6. Соотношение количественной и качественной стратегий в изучении образа жизни 

индивида, групп, общностей.  

7. Виды количественных исследований, их стратегия и тактика в изучении образа 

жизни индивида, групп, общностей.  

8. Методическая стратегия изучения образа жизни индивида, групп, общностей.  

9. Методологическое обоснование выбора вида исследования. Многообразие 

методов исследования и их характеристика.  

10. Мониторинг как повторное, сравнительное исследование. Правила проведения 

мониторингов в изучении образа жизни индивида, групп, общностей.  

11. Особенности обработки и анализа социометрических тестов. 

 

Тема 4.2. Интерпретативный подход к анализу повседневности (наблюдение, кейс-

стади, фрейм-анализ, социодрама, этнографические и нарративные исследования, 

метафоры и качественный анализ данных). Видимость повседневности и методы 

визуальной социологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Качественные исследования как интерпретация сложных явлений 

повседневности с точки зрения «инсайдеров».  

2. Интервью, наблюдения и документы как основные источники качественных 

данных. 

3.  Метод кейс-стади, фрейм-анализ, социодрама, этнографические и нарративные 

исследования повседневной жизни.  

4. Методы визуальной социологии в исследовании повседневности. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология образования» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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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. 

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. Социология повседневной жизни.  

2. Раздел 1. Повседневная жизнь как объект социологического изучения.  

Тема 1.1. «Третья социология». Социология повседневной жизни как новая перспектива 

социологического анализа 

3. Цель – сформировать представление о социологии повседневной жизни как 

отраслевой социологической дисциплине  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии повседневной жизни. 

Предметная область социологии повседневной жизни.  

Метод учебной 

дискуссии 

2 Социология повседневной жизни и ее соотношение с 

другими отраслями социологического знания.  

Метод учебной 

дискуссии 

3 Социология повседневной жизни как следствие 

парадигмального сдвига, как поворот к «третьей 

социологии». 

Метод учебной 

дискуссии 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Объект и предмет социологии повседневной жизни. Предметная область социологии 

повседневной жизни. Социология повседневной жизни и ее соотношение с другими отраслями 

социологического знания. Социология повседневной жизни как следствие парадигмального 

сдвига, как поворот к «третьей социологии». 

 

Тема 1.2. Феноменология повседневности. Повседневность в концепциях Э. Гуссерля, 

М. Хайдеггера, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана. 

Цель – познакомить с феноменологической социологией и ее представителями.  

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Феноменология Э. Гуссерля Метод учебной 

дискуссии 

2 Философия М. Хайдеггера Метод учебной 

дискуссии 

3 Феноменологическая социология А. Шюца. Метод учебной 

дискуссии 

4 Социальный кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана. Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Феноменология Э. Гуссерля. Философия М. Хайдеггера. Феноменологическая 

социология А. Шюца. Социальный кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана 
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Раздел 2. Теоретико-методологические основы социологического анализа повседневной 

жизни.  

Тема 2.1. Повседневная жизнь как символическое и перформативное пространство (Дж. 

Мид, Г. Блумер, И. Гофман, Г. Гарфинкель, Дж. Александер) 

Цель – рассмотреть повседневность как символическое и перформативное пространство 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера Метод учебной 

дискуссии 

2 Драматургическая социология И. Гофмана Метод учебной 

дискуссии 

3 Этнометодология Г. Гарфинкеля Метод учебной 

дискуссии 

4 Культурсоциология Дж. Александера Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера. Драматургическая социология 

И. Гофмана. Этнометодология Г. Гарфинкеля. Культурсоциология Дж. Александера. 

 

Тема 2.2. Феминистская критика повседневности и теории постмодерна (З. Бауман, Ж. 

Бодрийяр, Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. Смит). Экзистенциальная социология (А. 

Камю, Ж-П. Сартр, Дж. Котарба, Э. Тирикьян, А. Фонтана) 

Цель – сформулировать понимание повседневности в теории постмодерна и 

экзистенциальной социологии 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Феминистская критика повседневности в работах Ив 

Кософски Седжвик, Дж. Батлер  

Метод объяснения 

2 Повседневность в условиях постмодерна в трудах З. Баумана 

и Ж. Бодрийяра 

Метод объяснения 

3 Философское обоснование экзистенциализма А. Камю и Ж-

П. Сартра. 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Феминистская критика повседневности в работах Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. 

Смит. Повседневность в условиях постмодерна в трудах З. Баумана и Ж. Бодрийяра. 

Философское обоснование экзистенциализма А. Камю и Ж-П. Сартра. Основные положения 

экзистенц-социологии Дж. Котарбаы, Э. Тирикьяна, А. Фонтаны. 

 

Раздел 3. Повседневность как социальная экзистенция и пространство социальной 

жизни.  

Тема 3.1. Город в контексте повседневности. «Третьи места», общественные и городские 

пространства как средоточие повседневной жизни. Процессы индивидуализации и 

цифровизации городской повседневности.  (Г. Зиммель, У. Бек, Р. Олденбург, Р. Флорида, М. 

Ямпольский). 

Цель – рассмотреть городскую повседневность как объект анализа. 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Исторический очерк социальной теории города  Интерактивное 

обучение 

2 Социологии города. Городская повседневность. Интерактивное 

обучение 

3 «Третьи места» и городские общественные пространства. 

Городские сообщества. 

Интерактивное 

обучение 

4 Индивидуализация и цифровизация городской 

повседневности. 

Интерактивное 

обучение 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Социологии города. Городская повседневность. «Третьи места» и городские 

общественные пространства. Городские сообщества. Индивидуализация и цифровизация 

городской повседневности. 

 

Тема 3.2. Самопрезентация, идентичность и телесные практики: конструирование 

личности в пространстве повседневности. 

Цель – рассмотреть специфику конструирования личности в пространстве 

повседневности. 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Гендер как перформативная практика повседневной жизни.  Метод учебной 

дискуссии 

2 Социальное и культурное многообразие в повседневной 

жизни.   

Метод учебной 

дискуссии 

3 Телесные практики в контексте повседневности. Метод учебной 

дискуссии 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Гендер как перформативная практика повседневной жизни. Социальное и культурное 

многообразие в повседневной жизни.  Телесные практики в контексте повседневности 

 

Раздел 4. Социологические практики анализа повседневной жизни.  

Тема 4.1. Образ жизни и повседневные практики индивидов, групп, общностей: 

методики измерения 

Цель – сформировать представление об методах исследования повседневных практик. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Образ жизни как специфический срез жизни. Понятия образ 

жизни, стили жизни, способ жизни, повседневные практики 

Метод объяснения 

2 Способы конструирования образа жизни индивида, групп, 

общностей. 

Метод объяснения 

3 Показатели практической включенности человека в 

различные виды деятельности. 

 

4 Соотношение количественной и качественной стратегий в 

изучении образа жизни индивида, групп, общностей. 

Метод объяснения 

5 Виды количественных исследований, их стратегия и тактика 

в изучении образа жизни индивида, групп, общностей. 

Метод объяснения 
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6 Методическая стратегия изучения образа жизни индивида, 

групп, общностей. 

Метод объяснения 

7 Методологическое обоснование выбора вида исследования. 

Многообразие методов исследования и их характеристика. 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Образ жизни как специфический срез жизни. Понятия образ жизни, стили жизни, способ 

жизни, повседневные практики. Сходства и различия. Образ жизни как продукт существующих 

отношений и всей предшествующей истории. Факторы, формирующие социальный контекст: 

геополитические, экономические, социально-культурные. Личностные факторы: 

биологические, социально-психологические.  Способы конструирования образа жизни 

индивида, групп, общностей Показатели практической включенности человека в различные 

виды деятельности. Соотношение количественной и качественной стратегий в изучении образа 

жизни индивида, групп, общностей. Виды количественных исследований, их стратегия и 

тактика в изучении образа жизни индивида, групп, общностей. Методическая стратегия 

изучения образа жизни индивида, групп, общностей. Методологическое обоснование выбора 

вида исследования. Многообразие методов исследования и х характеристика. Мониторинг как 

повторное, сравнительное исследование. Правила проведения мониторингов в изучении образа 

жизни индивида, групп, общностей. Особенности обработки и анализа социометрических 

тестов. 

 

Тема 4.2. Интерпретативный подход к анализу повседневности (наблюдение, кейс-стади, 

фрейм-анализ, социодрама, этнографические и нарративные исследования, метафоры и 

качественный анализ данных). Видимость повседневности и методы визуальной социологии. 

Цель – рассмотреть особенности качественных исследований повседневности  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качественные исследования как интерпретация сложных 

явлений повседневности с точки зрения «инсайдеров»  

Метод объяснения 

2 Интервью, наблюдения и документы как основные 

источники качественных данных. 

Метод объяснения 

3 Метод кейс-стади, фрейм-анализ, социодрама, 

этнографические и нарративные исследования повседневной 

жизни. 

Метод объяснения 

4 Методы визуальной социологии в исследовании 

повседневности. 

Метод объяснения 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Качественные исследования как интерпретация сложных явлений повседневности с 

точки зрения «инсайдеров». Интервью, наблюдения и документы как основные источники 

качественных данных. Метод кейс-стади, фрейм-анализ, социодрама, этнографические и 

нарративные исследования повседневной жизни. Метафоры и качественный анализ данных. 

Методы визуальной социологии в исследовании повседневности 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Социология повседневной жизни.  

2. Тема 1.1. «Третья социология». Социология повседневной жизни как новая 

перспектива социологического анализа.  

3. Цели занятия – закрепить представление о социологии повседневной жизни как 

области социологического знания 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте характеристику предметной области социологии повседневной жизни. 

2. В чем заключается идея социальной экзистенции как основы социологии 

повседневной жизни?  

3. Что такое «третья социология»? 

4. Интерпретативное в противовес позитивному: в чем заключаются 

методологические особенности социологии повседневной жизни? 

5. Повседневная реальность как социологическая проблема.  

6. Рефокусировка социологии: повседневная жизнь и рутинное поведение. 

7. Образы повседневности в социальной теории: «жизненный мир», «выхолощенная 

повседневность», «обезличивающая рутина», «плавильный котел». 

8. Современные подходы: повседневная жизнь в контексте «практического 

поворота».  

9. Постановка проблемы: анализ повседневных оснований социального порядка. 

10. Многомерность прошлого. Разновидности дискурсов в истории – политическая 

история, экономическая история, социальная история, интеллектуальная и культурная история.  

11. Новая социальная история. Идея тотальной истории.  

12. Культура повседневности как вариант социальной истории. Рассмотрение всей 

истории сквозь призму повседневного опыта человека.  

13. Отличие подхода по изучению культуры повседневности от истории быта. 

Критерии выделения сферы повседневного опыта.  

14. Рутина - неизменное, бессознательное. Место нового, необычного в сфере 

повседневного опыта.  

15. Соотношение синхронного и диахронного плана в истории. 

 

Тема 1.2. Феноменология повседневности. Повседневность в концепциях Э. Гуусерля, 

М. Хайдеггера, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана. 
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Цели занятия – сформировать понимание феноменологической социологии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Контроль знаний Контрольная работа 

3 Заключение  

 

Темы контрольных работ: 

1. Основные социологические идеи в философии М. Хайдеггера. 

2. Альфред Шюц о множественных реальностях.  

3. Социальный кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана.  

4. Попытки политической реинтерпретации (Ю.Хабермас). 

5. Социология Г. Зиммеля: повседневное взаимодействие как единица анализа. 

6. Проблематизация понятия «общество» в современной социальной теории 

(Дж.Урри, А.Турен, Б.Латур). 

7. Микросоциология Т. Шеффа. 

8. Рефокусировка социологии: повседневная жизнь и рутинное поведение. 

9. Социология повседневности в России. 

10. Повседневная реальность как социологическая проблема.  

11. Образы повседневности в социальной теории: «жизненный мир», «выхолощенная 

повседневность», «обезличивающая рутина», «плавильный котел». 

12. Постановка проблемы: анализ повседневных оснований социального порядка.  

13. Многомерность прошлого. Представление об историческом времени у Ф. 

Броделя.  

14. Культура повседневности как вариант социальной истории. 

15. Отличие подхода по изучению культуры повседневности от истории быта.  

16. Критерии выделения сферы повседневного опыта. Рутина, неизменное, 

бессознательное. Место нового, необычного в сфере повседневного опыта.  

17. Разновидности дискурсов в истории – политическая история, экономическая 

история, социальная история, интеллектуальная и культурная история. Новая социальная 

история. 

18. Соотношение синхронного и диахронного плана в истории. 

19. Повседневная жизнь в СССР. 

 

Тема 2.1. Повседневная жизнь как символическое и перформативное пространство (Дж. 

Мид, Г. Блумер, И. Гофман, Г. Гарфинкель, Дж. Александер) 

Цели занятия – рассмотреть повседневность в работах Дж. Мида, Г. Блумера, И. 

Гофмана, Г. Гарфинкеля, Дж. Александера 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Проведение дискуссии Коллоквиум 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальная интеракция? 

2. В чем заключается смысл и особенности драматургического подхода в социологии? 

3. Какова характеристика рутинных основ повседневных действий в работе Г. 

Гарфинкеля «Исследования по этнометодологии»? 

4. Какими характеристиками наделяется смысл социальной жизни в 

культурсоциологии Дж. Александера? 
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5. Повседневность и неповседневность социальной жизни как две формы социального 

опыта.  

6. Особенности понимания повседневности в современных социологических теориях. 

7. Классификации концепций повседневности в социологии. Феноменологическая и 

интеракционистская интерпретации повседневности.  

8. Теория П. Штомпки: «социальное событие» и его составляющие.  

9. Проблемы и дискуссии социологии повседневности.  

10. Теоретические подходы к интерпретации повседневности в социологии ХIХ в. – 

конца 1960-х годов 

11. Теоретические предпосылки развития социологии повседневности: формальная 

социология Г. Зиммеля; Чикагская школа; феноменологические концепции повседневности; 

теория взаимозависимости Н. Элиаса; теория социального конструирования реальности; теории 

речевых актов.  

 

Тема 2.2. Феминистская критика повседневности и теории постмодерна (З. Бауман, Ж. 

Бодрийяр, Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. Смит). Экзистенциальная социология (А. 

Камю, Ж-П. Сартр, Дж. Котарба, Э. Тирикьян, А. Фонтана). 

Цели занятия – рассмотреть повседневность в теориях постмодерна и экзистенциальной 

социологии. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Контроль знаний Контрольная работа 

3 Заключение  

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Феноменология Э.Гуссерля.  

2. Философия М. Хайдеггера.  

3. Феноменологическая социология А. Шюца.  

4. Социальный кострукционизм П. Бергера и Т. Лукмана.  

5. Символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера. 

6. Драматургическая социология И. Гофмана.  

7. Этнометодология Г. Гарфинкеля.  

8. Культурсоциология Дж. Александера. 

9. Феминистская критика повседневности в работах Ив Кософски Седжвик, Дж. 

Батлер. 

10. Повседневность в условиях постмодерна в трудах З. Баумана и Ж. Бодрийяра.  

11. Философское обоснование экзистенциализма А. Камю и Ж-П. Сартра. 

12. Феминистская критика повседневности: следование моде или индикатор 

социальных изменений? 

 

Тема 3.1. Город в контексте повседневности. «Третьи места», общественные и городские 

пространства как средоточие повседневной жизни. Процессы индивидуализации и 

цифровизации городской повседневности.  (Г. Зиммель, У. Бек, Р. Олденбург, Р. Флорида, М. 

Ямпольский) 

 

Цели занятия – рассмотреть городскую среду в контексте повседневности 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

Вопросы к обсуждению 

1. Что такое «третье место» и какова специфика «третьих мест»? 

2. В чем смысл рассмотрения города как глобального «Парка культуры»? 

3. Как бы вы могли охарактеризовать городские сообщества и городские пространства в 

контексте повседневности? 

3. Как вы понимаете «индивидуализацию» повседневной жизни? 

4. Чем сопровождается цифровизация городской повседневности? 

5. Каковы основные идеи Г. Зиммеля? 

6. Какую характеристику Вы могли бы дать «обществу риска» в контексте 

повседневности? 

 

Тема 3.2. Самопрезентация, идентичность и телесные практики: конструирование 

личности в пространстве повседневности 

Цели занятия – рассмотреть особенности  конструирования личности в пространстве 

повседневности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Контроль знаний Контрольная работа 

3 Заключение  

 

Темы контрольных работ: 

1. Феминистская критика повседневности: следование моде или индикатор 

социальных изменений? 

2. Экзистенциализм в массовой культуре: художественные и кинематографические 

интерпретации повседневной жизни.  

3. Симулякры и симуляция в повседневной жизни.  

4. Экзистенциальная философия и экзистенциальная социология: общее и 

особенное. 

5. Повседневность: проблема дефиниции. 

6. Природный фактор и культура повседневности. 

7. Народная, массовая и повседневная культуры. 

8. Информационное общество и культура повседневности. 

9. Структурные элементы повседневности и «повседневные миры». 

10. Интерсубъектность повседневности. 

11. Исторический контекст и повседневность. 

12. Специфика повседневного мышления. Пространственно-временные 

характеристики повседневности. 

13. Человек в современной городской среде.  

14. Новое качество повседневной жизни второй половины XIX – начала XX века.  

15. Технические изобретения в пространстве повседневности.  

16. Компьютер в пространстве повседневности.  

17. Женщины и повседневность.  

18. Материнство в пространстве повседневности.  
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19. Политическая повседневность. 

20. Повседневная жизнь селян. 

21. Город как глобальный парк культуры – утопия или реальность? 

22. Многообразие телесных практик и их репрезентация в городской среде.  

23. Гендер в современном обществе: предписанный статус или социальный 

конструкт? 

24. Перформативное пространство современной жизни.  

25. 5.Сторонний наблюдатель, «человек развлекающийся» – фланёр как 

представитель городской повседневности.  

26. Мода в контексте повседневности. 

 

 

Тема 4.1. Образ жизни и повседневные практики индивидов, групп, общностей: 

методики измерения 

Цели занятия – раскрыть специфику изучения повседневности. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  

2 Дискуссия  Групповая дискуссия 

3 Заключение  

 

Вопросы к обсуждению 

1. Каковы основные составляющие мониторинга образа жизни? 

2. Как бы вы могли разграничить понятия образа жизни, стиля жизни, способа жизни 

и повседневных практик? 

3. Как бы Вы могли охарактеризовать специфику количественной и качественной 

стратегии в исследовании образа жизни? 

4. Каковы возможные методическая стратегии изучения образа жизни индивида, 

групп, общностей? 

5. Познавательные возможности методологии количественного и качественного 

исследований. Теоретические истоки методов.  

6. Специфика фундаментальных и прикладных исследований, описательных и 

аналитических, пилотажного исследования.  

7. Временной фактор в типологии исследований.  

8. Панельное и лонгитюдное исследования.  

9. Когортные и трендовые исследования. 

10. Особенности полевого этапа качественного исследования исследовательского в 

изучении образа жизни индивида, групп, общностей.  

11. Особенности полевого этапа количественного исследования исследовательского 

в изучении образа жизни индивида, групп, общностей. 

 

Тема 4.2. Интерпретативный подход к анализу повседневности (наблюдение, кейс-стади, 

фрейм-анализ, социодрама, этнографические и нарративные исследования, метафоры и 

качественный анализ данных). Видимость повседневности и методы визуальной социологии. 

Цели занятия – раскрыть специфику качественных методов при изучении 

повседневности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. Введение.  
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2 Работа по подготовке и защите проектов Проект 

3 Заключение  

 

Темы проекта: 

1. Традиционность как характеристика российской повседневности.  

2. Структуры повседневности: организация жизни, модель мира, программа жизни, 

сценарий повседневности.  

3. Повседневные ценности, нормы, обычаи, обряды, ритуалы.  

4. Роль политических элементов в повседневной России. 

5. Роль национальных элементов в повседневной России.  

6. Специфика российской городской культуры. 

7. Традиционная организация повседневности в русском городе. 

8. Субкультуры традиционной повседневности: женский мир. 

9. Субкультуры традиционной повседневности: молодежная сфера. 

10. Субкультуры традиционной повседневности: мир детства. 

11. Ритм праздничности и обыденности как основа традиционной повседневности. 

12. Повседневные практики разговора.  

13. Гендерные различия в повседневном взаимодействии. 

14. Публичное и частное в повседневных интеракциях.  

15. Дом как основное место, связывающее повседневность со сферой 

социокультурных знаков. Свое и чужое пространство.  

16. Пространство обыденных предметов как основа поддержания порядка 

повседневности и как фактор создания жизненного мира людей через установление связи между 

прошлым и настоящим. 

17. Эмоции как социокультурный феномен и средство коммуникаций. 

18. Социокультурные характеристики сексуальности.  

19. Социологические исследования сексуального поведения. 

20. Покупка как повседневная практика. 

21. Рациональные и иррациональные факторы потребления.  

22. Значение рекламы в поддержании системы практик иррациональной покупки.  

23. Новые универсальные структуры потребления.  

24. Повседневные практики путешествия. 

25. Визуализация современного общества.  
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Повседневная жизнь как объект социологического изучения. 
 

Тема 1.1. «Третья социология». Социология повседневной жизни как новая 

перспектива социологического анализа. 
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Тема 1.2. Феноменология повседневности. Повседневность в концепциях Э. 

Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана. 
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РАЗДЕЛ 2. Теоретико-методологические основы социологического анализа 

повседневной жизни. 

 

Тема 2.1. Повседневная жизнь как символическое и перформативное пространство 

(Дж. Мид, Г. Блумер, И. Гофман, Г. Гарфинкель, Дж. Александер) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Тема 2.2. Феминистская критика повседневности и теории постмодерна (З. Бауман, 

Ж. Бодрийяр, Ив Кософски Седжвик, Дж. Батлер, А. Смит). Экзистенциальная 

социология (А. Камю, Ж-П. Сартр, Дж. Котарба, Э. Тирикьян, А. Фонтана).. 
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РАЗДЕЛ 3. Повседневность как социальная экзистенция и пространство 

социальной жизни. 

 

Тема 3.1. Город в контексте повседневности. «Третьи места», общественные и 

городские пространства как средоточие повседневной жизни. Процессы 

индивидуализации и цифровизации городской повседневности.  (Г. Зиммель, У. Бек, Р. 

Олденбург, Р. Флорида, М. Ямпольский). 
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Тема 3.2. Самопрезентация, идентичность и телесные практики: конструирование 

личности в пространстве повседневности. 
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РАЗДЕЛ 4. Социологические практики анализа повседневной жизни 

 

Тема 4.1. Образ жизни и повседневные практики индивидов, групп, общностей: 

методики измерения. 

 
Тема 4.2. Интерпретативный подход к анализу повседневности (наблюдение, кейс-

стади, фрейм-анализ, социодрама, этнографические и нарративные исследования, 

метафоры и качественный анализ данных). Видимость повседневности и методы 

визуальной социологии. 
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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 

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. 
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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. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического 

анализа 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет 

в контексте становления цифрового 

общества 

Предпосылки зарождения и формирования 

информационного общества. Развитие 

информационных технологий и сети 

Интернет. Социальная и цифровая 

мобильность 

Тема 1.2. Интернет-технологии в 

повседневной жизни 

Цифровые инструменты восприятия 

окружающей социальной 

действительности. Онлайн-технологии в 

образовании. Онлайн-технологии в 

досуговой деятельности 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в 

изучении социальной реальности 

Социальная реальность в цифровую эпоху. 

Возможности использования онлайн- 

технологий в социологии. Недостатки 

применения онлайн- технологий в 

социологических исследованиях 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии 

социологического исследования 

Тема 2.1. Методология и методика 

проведения онлайн социологических 

опросов 

Программа проведения онлайн-

социологического опроса. Инструментарий 

онлайн-социологического опроса. Типы 

выборок в онлайн-социологическом опросе. 

Репрезентативность. Инструменты и 

интернет-платформы для проведения 

социологических исследований в интернете. 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и 

социальных сетей. 

Методология и методика 

мониторинговых исследований медиа и 

социальных сетей. Электронные системы 

мониторинга СМИ и социальных сетей. 
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Варианты программирования 

электронных систем мониторинга 

современных медиа 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки 

первичной социологической информации в 

сети Интернет и формирования баз данных 

Оnline-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. 

Возможности статистической обработки 

первичной социологической информации 

средствами интернет-технологий. 

Аналитические и репрезентационные 

возможности online-платформ сбора и 

обработки первичной социологической 

информации. 

 

 

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.  
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- 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 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 
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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. 

 

 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа. 
 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные черты постиндустриального общества.  

2. Интернет как информационно-коммуникационное пространство. Особенности 

коммуникации в цифровом обществе. 

3. Социальные сети и медиа в цифровую эпоху. 

4. Гаджеты и девайсы как неотъемлемые атрибуты цифрового общества 

 

Тема 1.2. Интернет-технологии в повседневной жизни 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Интернет-технологи в контексте городской повседневности. 

2. Использование интернет-технологий в образовательной деятельности.  

3. Смартфон как инструмент восприятия окружающей социальной действительности. 

4. Новые формы коммуникации, самоорганизации и репрезентации в цифровую эпоху 

 

Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционные и новые технологии организации и проведения социологических 

исследований. 

2. Сферы применения интернет-технологий в социологии.   

3. Трансформация способов получения первичной социологической информации. 

4. Вызовы и риски цифровизации социологических исследовательских практик 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования. 

 

Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мобильные социологические опросы: достоинства и недостатки.  

2. Выбор и обоснование оптимального варианта проведения онлайн-социологического 

опроса.  

3. Требования к разработке программы и инструментария онлайн-социологического 

опроса. 

4. Построение выборки и обеспечение репрезентативности при проведении on-line 

опросов. 

5. Процедура осуществления контроля и приемки результатов при проведении 

мобильных онлайн-опросов. 

 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности проведения социологического мониторинга.  

2. Обзор существующих специализированных мобильных электронных систем мониторинга 

СМИ и социальны сетей: возможности и недостатки.  

3. Процедура программирования мобильных электронных систем мониторинга СМИ и 

социальных сетей: индикаторы и показатели.  
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4. Способы отображения и обработки результатов мониторинга СМИ и социальных сетей в 

мобильных электронных мониторинговых системах 

 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в сети 

Интернет и формирования баз данных.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обзор существующих мобильных интернет-платформ  сбора и обработки первичной 

социологической информации. 

2. Мобильные инструменты сбора и обработки первичной социологической 

информации. 

3. Способы отображения и обработки результатов on-line опросов.  

4. Аналитические возможности мобильных интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического анализа. 

 

Тема 1.1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления цифрового 

общества 

 

 
 

 

 

Тема 1.2. Интернет-технологии в повседневной жизни 

 

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности. 

  

 
 

РАЗДЕЛ 2. Современные технологии обработки и интерпретации данных 

качественного исследования в эмпирической социологии. 
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Тема 2.1. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

 

 
 

 

Тема 2.2. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей. 

 

 
 

Тема 2.3. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в сети 

Интернет и формирования баз данных.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по обработке данных в 

социологии» 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. 
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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 социологии 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 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 



 20 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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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/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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
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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 – 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 для зачета 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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина: Технологии социологического исследования в сети Интернет 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического 

анализа 

 

Тема 1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления 

цифрового общества. 
Цель: формирование у студентов представления об этапах развития интернет-

технологий в контексте становления цифрового общества 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпосылки зарождения и формирования информационного 

общества. Развитие информационных технологий и сети 

Интернет. Социальная и цифровая мобильность 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 2.  Интернет-технологии в повседневной жизни 

Цель: развитие у студентов способности к критическому восприятию роли интернет-

технологий в повседневной жизни.  

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Цифровые инструменты восприятия окружающей социальной 

действительности. Интернет-технологии в образовании. 

Интернет-технологии в досуговой деятельности. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности  

Цель: формирование у студентов представления о возможностях и ограничениях 

интернет-технологий как инструментов познания 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Социальная реальность в цифровую эпоху. Возможности 

использования интернет-технологий в социологии. Недостатки 

применения интернет-технологий в социологических 

исследованиях.  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии 

социологического исследования  

Тема 4. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов 

Цель: формирование у студентов навыков проведения мобильных социологических опросов 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Программа проведения онлайн-социологического опроса. 

Инструментарий онлайн-социологического опроса. Типы выборок 

в мобильном социологическом опросе. Репрезентативность. 

Инструменты и онлайн платформы онлайн-социологических 

опросов 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Тема 5. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

при проведении мониторинга СМИ и социальных сетей 

Структура лекционного занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Методология и методика мониторинговых исследований медиа и 

социальных сетей.  Электронные системы мониторинга СМИ и 

социальных сетей. Варианты программирования электронных 

систем мониторинга современных медиа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 6. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в сети 

Интернет и формирования баз данных 
Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

сбора и обработки первичной социологической информации.  
Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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 Мобильные интернет-платформы сбора и обработки первичной 

социологической информации. Возможности статистической 

обработки первичной социологической информации средствами 

интернет-технологий. Аналитические и репрезентационные 

возможности интернет-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. Сбор и обработка качественных 

социологических данных. Пакеты программ сбора и обработки 

качественных социологических данных. Процедура представления 

результатов социологического исследования. 

Обоснование выбора интернет-платформы для проведения фокус-

группового исследования. Сценарий проведения фокус-

группового исследования в социальных сетях. Рекрутинг 

респондентов в социальных сетях. Интернет-технологии анализа и 

обработка результатов социологического исследования в 

социальных сетях 

Сбор и обработка качественных социологических данных. Пакеты 

программ сбора и обработки социологических данных. Процедура 

представления результатов социологического исследования. 

 

 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Дисциплина: Технологии социологического исследования в сети Интернет  

 

РАЗДЕЛ 1. Сеть Интернет как объект и инструмент социологического 

анализа 

 

Тема 1. Генезис и развитие сети Интернет в контексте становления 

цифрового общества. 
Цель: формирование у студентов представления об этапах развития интернет-

технологий в контексте становления цифрового общества 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Предпосылки зарождения и формирования информационного 

общества. Развитие информационных технологий и сети 

Интернет. Социальная и цифровая мобильность 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Основные черты постиндустриального общества.  

2. Интернет как информационно-коммуникационное пространство. Особенности 

коммуникации в цифровом обществе. 

3. Социальные сети и медиа в цифровую эпоху. 

4. Гаджеты и девайсы как неотъемлемые атрибуты цифрового общества 

 

Тема 2.  Интернет-технологии в повседневной жизни 

Цель: развитие у студентов способности к критическому восприятию роли интернет-

технологий в повседневной жизни.  

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Цифровые инструменты восприятия окружающей социальной 

действительности. Интернет-технологии в образовании. 

Интернет-технологии в досуговой деятельности. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Интернет-технологи в контексте городской повседневности. 

2. Использование интернет-технологий в образовательной деятельности.  

3. Смартфон как инструмент восприятия окружающей социальной действительности. 

4. Новые формы коммуникации, самоорганизации и репрезентации в цифровую эпоху 

 

Тема 3. Роль и место сети Интернет в изучении социальной реальности  

Цель: формирование у студентов представления о возможностях и ограничениях 

интернет-технологий как инструментов познания 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальная реальность в цифровую эпоху. Возможности 

использования интернет-технологий в социологии. Недостатки 

применения интернет-технологий в социологических 

исследованиях.  
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Традиционные и новые технологии организации и проведения социологических 

исследований. 

2. Сферы применения интернет-технологий в социологии.   

3. Трансформация способов получения первичной социологической информации. 

4. Вызовы и риски цифровизации социологических исследовательских практик 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные интернет-технологии в стратегии социологического 

исследования 

Тема 4. Методология и методика проведения онлайн социологических опросов. 

 

Цель: формирование у студентов навыков проведения мобильных социологических опросов 
Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Программа проведения онлайн-социологического 

опроса. Инструментарий онлайн-социологического опроса. 

Типы выборок в мобильном социологическом опросе. 

Репрезентативность. Инструменты и онлайн платформы 

онлайн-социологических опросовСпецифика 

социологических категорий, отражающих особенности 

объектов социальной реальности. Интегративный характер 

категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 
 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией: 
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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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Мобильные социологические опросы: достоинства и недостатки.  

2. Выбор и обоснование оптимального варианта проведения онлайн-социологического 

опроса.  

3. Требования к разработке программы и инструментария онлайн-социологического 

опроса. 

4. Построение выборки и обеспечение репрезентативности при проведении on-line 

опросов. 

5. Процедура осуществления контроля и приемки результатов при проведении 

мобильных онлайн-опросов. 

 

Тема 5. Технологии мониторинга СМИ и социальных сетей 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

при проведении мониторинга СМИ и социальных сетей 

Структура практического занятия. 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Методология и методика мониторинговых исследований медиа и 

социальных сетей.  Электронные системы мониторинга СМИ и 

социальных сетей. Варианты программирования электронных 

систем мониторинга современных медиа. 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности проведения социологического мониторинга.  

2. Обзор существующих специализированных мобильных электронных систем 

мониторинга СМИ и социальны сетей: возможности и недостатки.  

3. Процедура программирования мобильных электронных систем мониторинга СМИ и 

социальных сетей: индикаторы и показатели.  

4. Способы отображения и обработки результатов мониторинга СМИ и социальных 

сетей в мобильных электронных мониторинговых системах 

 

Тема 6. Технологии сбора и обработки первичной социологической информации в 

сети Интернет и формирования баз данных 

Цель: сформировать у студентов представления о возможностях интернет-технологий 

сбора и обработки первичной социологической информации.  
Структура прикладного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Мобильные интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. Возможности 

статистической обработки первичной социологической 

информации средствами интернет-технологий. Аналитические и 

репрезентационные возможности интернет-платформ сбора и 

Интерактивная 

дискуссия, метод 

контроля знаний 

обучающихся и др. 
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обработки первичной социологической информации. Сбор и 

обработка качественных социологических данных. Пакеты 

программ сбора и обработки качественных социологических 

данных. Процедура представления результатов социологического 

исследования. 

Обоснование выбора интернет-платформы для проведения 

фокус-группового исследования. Сценарий проведения фокус-

группового исследования в социальных сетях. Рекрутинг 

респондентов в социальных сетях. Интернет-технологии анализа и 

обработка результатов социологического исследования в 

социальных сетях 

Сбор и обработка качественных социологических данных. 

Пакеты программ сбора и обработки социологических данных. 

Процедура представления результатов социологического 

исследования. 

Содержание практического 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). Содержательная часть лекционного занятия в соответствии со структурой. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обзор существующих мобильных интернет-платформ сбора и обработки первичной 

социологической информации. 

2. Мобильные инструменты сбора и обработки первичной социологической 

информации. 

3. Способы отображения и обработки результатов on-line опросов.  

4. Аналитические возможности мобильных интернет-платформы сбора и обработки 

первичной социологической информации. 
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