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        РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - формирование целостного представления о теоретических 

основах социальной работы и основных ее технологиях; формирование ключевых компетенций в 

области социальной работы. 

 

 Задачи дисциплины (модуля):  

- сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе как 

области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях, интегративно-

комплексном характере;  

 – подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ 

социальной работы;  

- раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на практику и 

выбор стратегии деятельности специалистов;  

- дать системное представление об уровнях, видах и ресурсных системах социальной 

работы;  

- способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на 

микро- и макроуровнях в сфере социальной работы;  

- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у клиента 

социальной работы, и способах их решения средствами социальной работы;  

- раскрыть специфику социальной работы как профессиональной деятельности, 

направленной на развитие индивидуального и общественного благосостояния;  

- сформировать у студентов представление об тенденциях развития социальной работы; 

- способствовать применению студентами на практике результатов научных исследований 

и теоретических знаний. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная 

компетенция 

 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

УК-1.1 -  Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Знать: находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 
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анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

УК-1.2 – Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Уметь: предлагать 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их последствия 

на основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

УК-1.3. – Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Владеть навыками: 

выбора оптимального 

варианта решения 

задачи, аргументируя 

свой выбор.   

Общепрофессиональная 

компетенция 

 

ОПК-2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1. - Знает 

основы анализа 

статистических и 

демографических 

данныхАнализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

 

Знать: основы анализа 

статистических и 

демографических 

данныхАнализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

 

ОПК-2.2 - Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

Уметь: описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

ОПК-2.3. - 

Вырабатывает пути 

решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

Владеть навыками: 
вырабатывать пути 

решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 
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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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
38 38    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 52 52    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации экзамен  экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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 1) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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
 

Тема 1.  

Теоретико- 

методологические 

основы социальной 

работы 

 

 16 16 4 - 8 - - - - -- 

Тема 2.  

Принципы, 

закономерности и 

методы социальной 

работы 

 

 

 16 16 4 - 8 - - - - - 

Тема 3. 

Технологии 

социальной работы 

 

 20 20 4  8      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 - - - - - - - - 2 - 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен   

Общий объем, часов 108 52 52 12 - 24 - - - 2 - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1.  Теоретико-методологические основы социальной работы.  

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Интегративно-комплексный характер социальной работы как науки и деятельности. Объект, 

предмет исследования в социальной работе, понятийно-категориальный аппарат. Основные 

понятия в социальной работе: «социальная проблема», «трудная жизненная ситуация», «клиент 
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социальных служб», «социальная защита населения», «социальная помощь», «социальная 

политика» и др. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия 1 (4 часа): Технологии работы службы занятости с социально 

демографическими группами населения. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Разновидности социальных технологий, применяемых в службах занятости.  

2. Профориентация. Профессиональная подготовка и переподготовка незанятых и 

безработных. 

3. Технологии взаимодействия с гражданами, ищущими работу, и безработными.  

4. Общие и особые требования к технологиям взаимодействия с клиентами центра 

занятости. 

 

 

Темы докладов: 

1. Особенности занятости мужчин, женщин, молодежи, населения средних возрастов, 

населения старших возрастов, мигрантов.  

2. Дискриминация в сфере занятости по от ношению к отдельным социально-

демографическим группам: причины и распространенность.  

3. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы.  

4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, 

организационное и финансовое обеспечение. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

ТЕМА 2. Принципы, закономерности и методы социальной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы теории социальной работы. Психолого-ориентированные 

теории социальной работы: психодинамическая модель, экзистенциальная модель, 

гуманистическая модель, бихевиористская модель. Социолого-ориентированные модели 

социальной работы: теория систем, экологическая теория, радикальная модель, марксистская 

модель. Комплексно ориентированные модели: когнитивная модель, социально-педагогическая 

модель, ролевая модель, витально-ориентированная модель. Понятие научной методологии. 

Диалектика как методология теории социальной работы. Принципы универсальной связи, 

развития, системности и детерминизма в исследовании социальных явлений. Позитивизм, 

структурализм, функционализм, системный подход, постмодернизм методологические 

альтернативы в современной теории социальной работе. 

 

Тема практического занятия 2 (4 часа): Основные направления социальной работы в России 
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Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Система социального обслуживания населения в России.  

2. Частные технологии социальной работы. Социальная работа с семьей. 

3. Основные принципы социальной защиты детства. 

4. Социальная защита интересов женщин.  

5. Социальная работа с пожилыми людьми. Пенсионное обеспечение. 

 

 

Темы докладов: 
1. Социальная работа в системе занятости.  

2. Понятие безработицы.  

3. Социальная работа с группами риска: направления социальной работы с инвалидами, детьми – 

сиротами, детьми с отклоняющимся поведением, беженцами, людьми, подвергающимися насилию. 

4.Специфика социальной работы с лицами без определенного места жительства. 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание. 

 

Форма практического задания: Задание по анализу Федерального закона «О 

государственной социальной помощи». Необходимо выявить правовые и организационные 

основы оказания государственной социальной помощи категориям граждан, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, в частности: рассмотреть основные понятия: государственная 

социальная помощь, социальное пособие, субсидия, набор социальных услуг, социальная 

доплата к пенсии; раскрыть цели государственной социальной помощи; определить категории 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг; указать виды оказания государственной социальной помощи. 

 

ТЕМА 3. Технологии социальной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социальных технологий. Классификация социальных технологий. Специфика 

технологий в социальной работе. Социальная диагностика, профилактика и адаптация как 

основные социальные технологии в социальной работе. Социальная реабилитация, коррекция и 

терапия как социальные технологии в социальной работе. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 3 

Тема практического занятия 3 (4 часа):  Проблемы и ориентиры развития теории социальной 

работы в XXI веке. 

 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Современные теоретические концепции и модели социальной работы за рубежом: системно-

теоретический подход, концепция социального действия, субсидиарность в социальной работе. 
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2. Особенности применения радикальных и критических теорий в практике социальной работы. 

Франкфуртская школа неомарксистской философии (Г. Маркузе) и оформление радикальной социальной 

работы: общие принципы и предметы критики. Влияние постмодернизма, рефлексивно-критических 

теорий и теорий социального конструирована становление неорадикальной социальной работы. 

3. Концепция структурной социальной работы: основные положения и виды практики 

(конструктивистская, гуманитарная, радикальная). Концепция критической социальной работы: основные 

положения и применяемые техники. Достоинства и недостатки радикальных и критических теорий. 

 

Темы докладов: 
1. Особенности феминистской социальной работы: трактовка причин, порождающих 

дискриминацию по признаку пола, и пути достижения реального равенства.  

2. Общие черты и пределы распространения феминистской практики в социальной работе. 

Концепция феминистской социальной работы и особенности нон-сексистской практики.  

3. Принципы постмодернистской феминистской социальной работы; соотношение техник 

индивидуальной и групповой работы с мужчинами и женщинами. Достоинства и недостатки 

феминистской социальной работы. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3 

форма рубежного контроля – реферат 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Тема 1.  
Социальные 

гарантии 

международный 

опыт регулирование 

процессов занятости 
 

5 Подготовка реферата 

5 Подготовка доклада 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.  

 

Международный 

опыт регулирования 

процессов занятости 

5 Подготовка доклада 

5 Подготовка практического задания 



11 

 

 
6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 3.  

Социальные гарантии 

и компенсации 

 

7 Подготовка доклада 

7 Подготовка практического задания 

6 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52 - 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52 - 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1. Что представляет собой наука «Теория социальной работы»? 

2. Как в социальной работе развивались практика и теория? 

3.  Кому оказывается помощь в социальной работе? 

4. Каков характер социальной работы в структуре других наук? 

5. Что характерно для современной научной парадигмы социальной работы? 

6. Чем обуславливается специфика познавательного процесса в теории социальной 

работы? 

7. Укажите методы, используемые в социальной работе, относящиеся к общелогическим 

методам. 

8. К каким методам относится структурный метод? 

9. К каким методам относится генетический метод? 

10. Что важно учитывать при исследовании проблем человека в теории социальной 

работы? 

11. Как можно и как нельзя рассматривать социальную работу? 

12. Кто является объектом социальной работы в ее широкой трактовке? 

13. Кого нельзя назвать субъектом социальной работы? 

14. К какому механизму помощи сводятся все определения «социальной работы»? 

15. Какие теоретические подходы выделяют в социальной работе? 

16. Какие существуют принципы социальной работы? В чем они заключаются? 

17. Что предполагает процесс взаимодействия социального работника и клиента при 

диагностике его проблем? 
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18. Что такое социометрия? Как этот метод проводится? 

19. Как проявляются отклонения в профессиональном развитии? 

20. Кто является основоположником индивидуального метода социальной работы? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1. 

1.  Теория и практика социальной работы в современном социуме: сборник научных 

трудов. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2019. — 196 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146721 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ананьина Л. Е. Практика социальной работы в регионах: учебное пособие / Л. Е. 

Ананьина, С. А. Столярова. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 88 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195079 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / составитель Т. Н. Чумакова. — Персиановский: 

Донской ГАУ, 2021. — 149 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/216755 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Киенко Т. С. Эмпауэрмент (empowerment) в социальной работе: теория и технология 

расширения прав и возможностей: учебное пособие / Т. С. Киенко, П. Я. Циткилов, Л. А. 

Кайгородова; под редакцией Т. С. Киенко. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021. — 270 с. — ISBN 

978-5-9275-3968-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/247085 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Технологии социальной работы с семьей и детьми: учебное пособие / составитель Т. В. 

Романова. — Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. — 92 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/354185 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Гостева Л. З. Технологии социальной работы: учебное пособие / Л. З. Гостева, В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — 215 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/345086 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Жегульская Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации: сущность, 

виды, факторы социализации и социальной адаптации: учебное пособие / Ю. В. Жегульская. — 

Кемерово: КемГИК, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8154-0457-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121921 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2 

1. Какие существуют функции социальной работы? В чем состоит их сущность? 

2. Какие виды социальной работы возникли на основе психологических моделей? 

3. Под влиянием какого ученого сформировалась гуманистическая теория социальной 

работы? 
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4. Какой акцент в работе делали представители диагностической школы при работе с 

клиентом? 

5. Что принято понимать под трудной жизненной ситуацией? 

6. В каких школах нашли своё отражение идеи М. Ричмонд? 

7. На что направлены социальные мероприятия, относящиеся косвенному методу (по М. 

Ричмонд)? 

8. На что направлены социальные мероприятия, относящиеся непосредственному методу 

(по М. Ричмонд)? 

9. Кто сформулировал биопсихосоциальный подход к социальной работы? 

10. Кто сформулировал ролевую концепцию подхода к клиенту? 

11. Что характерно для диагностической школы в социальной работе? 

12. Как сформулировано представление о социальной представителями функциональной 

школы? 

13. Для каких моделей характерно взаимодействие жизненных сил и жизненного 

пространства бытия человека? 

14. В какой теории отстаивается идея о том, что причины социальных бед человека 

кроются в самом человеке? 

15. Как определяется понятие эффективности? 

16. Что является конечным выражением степени эффективности? 

17. Что является показателем успешной социальной адаптации? 

18. Какая бывает социальная адаптация? 

19. Каким может быть социальное консультирование? 

20. Как осуществляется постановка социального диагноза? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 2. 

1.    Теория и практика социальной работы в современном социуме: сборник научных 

трудов. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2019. — 196 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146721 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ананьина Л. Е. Практика социальной работы в регионах: учебное пособие / Л. Е. 

Ананьина, С. А. Столярова. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 88 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195079 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / составитель Т. Н. Чумакова. — Персиановский: 

Донской ГАУ, 2021. — 149 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/216755 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Киенко Т. С. Эмпауэрмент (empowerment) в социальной работе: теория и технология 

расширения прав и возможностей: учебное пособие / Т. С. Киенко, П. Я. Циткилов, Л. А. 

Кайгородова; под редакцией Т. С. Киенко. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021. — 270 с. — ISBN 

978-5-9275-3968-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/247085 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Технологии социальной работы с семьей и детьми: учебное пособие / составитель Т. В. 

Романова. — Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. — 92 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/354185 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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6. Гостева Л. З. Технологии социальной работы: учебное пособие / Л. З. Гостева, В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — 215 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/345086 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Жегульская Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации: сущность, 

виды, факторы социализации и социальной адаптации: учебное пособие / Ю. В. Жегульская. — 

Кемерово: КемГИК, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8154-0457-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121921 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3 

1. Какова основная цель социального консультирования? 

2. Как называется метод, при котором проводится анализ состояний объекта до начала и 

после воздействия и осуществляется выявление результатов на основе сопоставления? 

3. Назовите основной этап технологии решения социальных проблем. 

4. Какие мероприятия в большей мере будут осуществляться с инвалидами согласно 

концепции медико-социальной работы? 

5.  Какие мероприятия в большей мере будут осуществляться с группой повышенного 

риска согласно концепции медико-социальной работы? 

6. Основное содержание медицинской модели социальной работы. 

7. Назовите отличительную черту метода оценки эффективности социальной работы «З-Р-

З». 

8. Назовите отличительную черту метода оценки эффективности социальной работы «З-

Р». 

9. Что такое социальное обслуживание? 

10. Что такое социальная профилактика? 

11. Что такое патронаж? 

12. Какая социальная технология является наиболее оптимальной в работе с мигрантами? 

13. Что такое социальная реабилитация? 

14. От какого фактора зависит эффективность социальной реабилитации? 

15. Назовите критерии эффективности социальной работы. 

16. Как понимается профессионализм в социальной работе? 

17. В каком документе РФ нормативные акты превалируют над нормами всех остальных? 

18. Что такое затраты в социальной работе? 

19. Как в настоящее время называется ведомство, координирующее развитие системы 

социальной защиты населения в России? 

20. Какие методы наиболее эффективны в геронтологической работе? 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 3. 

1.  Теория и практика социальной работы в современном социуме: сборник научных 

трудов. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2019. — 196 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146721 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Ананьина Л. Е. Практика социальной работы в регионах: учебное пособие / Л. Е. 

Ананьина, С. А. Столярова. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 88 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195079 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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3. Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / составитель Т. Н. Чумакова. — Персиановский: 

Донской ГАУ, 2021. — 149 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/216755 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Киенко Т. С. Эмпауэрмент (empowerment) в социальной работе: теория и технология 

расширения прав и возможностей: учебное пособие / Т. С. Киенко, П. Я. Циткилов, Л. А. 

Кайгородова; под редакцией Т. С. Киенко. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021. — 270 с. — ISBN 

978-5-9275-3968-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/247085 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Технологии социальной работы с семьей и детьми: учебное пособие / составитель Т. В. 

Романова. — Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. — 92 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/354185 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Гостева Л. З. Технологии социальной работы: учебное пособие / Л. З. Гостева, В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — 215 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/345086 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Жегульская Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации: сущность, 

виды, факторы социализации и социальной адаптации: учебное пособие / Ю. В. Жегульская. — 

Кемерово: КемГИК, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8154-0457-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121921 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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.  

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 
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(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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, 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 и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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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 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 
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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  

 

Тема 1 «Теоретико-методологические основы социальной работы» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

 

Темы рефератов 

1. Практика социальной работы с группами. 

2. Практика социальной работы в микросоциальной среде. 

3. Субъектно-объектная целостность человека и ее учет в социальной работе. 

4. Социальная работа и ее взаимосвязь с науками о человеке и обществе (возможны 

конкретные варианты: социальная работа и социология, социальная работа и психология, 

социальная работа и социальная педагогика и т.п.). 

5. Системный подход в социальной работе. 

6. Социальная политика и социальная работа: общее и особенное. 

7. Социальная работа как инструментарий социальной политики. 

8. Социальное управление и его связь с социальной работой. 

9. Социальная сфера и социальная работа: проблемы развития и взаимосвязи в 

современных условиях. 

10. Ресурсные системы социальной сферы и социальная работа: проблемы взаимосвязи 

11. Социальные отношения как основа и предпосылка социальной работы. 

12. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы взаимосвязи. 

13. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий населения. 

14. Социальная безопасность и социальная работа: их роль в защите интересов и 

потребностей основных социальных групп и общностей. 

15. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

 

Тема 2 «Принципы, закономерности и методы социальной работы» 

 

Форма рубежного контроля практическое задание. 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

 

Практическое задание 

На примере конкретной организации рассмотрите систему административного 

управления, обратив особое внимание на субъектов этого процесса, их функции и 

взаимодействия. Представьте результаты работы графически (схема). Выделите существующие 

проблемы. 
 

Тема 3 «Технологии социальной работы» 

 

Форма рубежного контроля реферат 
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Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

 

Темы рефератов 

1. Основные тенденции становления социальной работы как научной теории в Европе. 

2. Основные тенденции становления социальной работы как научной теории в России. 

3. Основные тенденции развития практики социальной работы в России. 

4. Основные направления государственно-правового регулирования практики социальной 

работы. 

5. Отечественная и западноевропейская парадигмы помощи: сущность и различие. 

6. Методы теории социальной работы. 

7. Модели и методы социальной работы в социуме. 

8. Комплексно-ориентированные модели практики социальной работы. 

9. Психолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

10. Социолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

11. Взаимосвязь профессиональных ценностей социальной работы и общечеловеческих 

ценностей. 

12. Гуманистические ценности социальной работы и приоритеты социальной политики. 

13. Концепция жизненных сил человека, индивидуальной и социальной субъектности в 

теории и практике социальной работы. 

14. Субъектно-объектные отношения в практике социальной работы. 

15. Практика социальной работы со случаем. 
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

Вопросы /задания 

 

1. Субъекты социальной защиты населения и проблемы активизации их деятельности. 

2. Основные теоретические подходы к решению проблем социальной защиты населения в 

современных условиях. 

3. Организационно-правовые основы социальной работы. 

4. Общественные и благотворительные организации как субъекты социальной работы. 

5. Государственный и негосударственный секторы социальной работы: общее и 

особенное. 

6. Принципы взаимодействия организаций государственного и негосударственного 

секторов социальной работы. 

7. Основные направления социальной политики в области социальной защиты 

(конкретизировать: пожилых, инвалидов, семьи, детей, молодежи и др.). 

8.  Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы. 

9. Медико-социальные аспекты социальной работы. 

10. Теория личности в социальной работе. 

11. Проблема социального неравенства и роль социальной работы в ее решении. 

12. Бездомность как социальная проблема и пути ее решения в России. 

13. Сиротство как социальная проблема. 
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14. Бедность и нищета как проблемы XXI века. 

15. Малообеспеченность как проблема социальной работы. 

16. Безработица молодежи как социальная проблема. 

17. Одиночество как социальная проблема. 

18. Старение населения как социальная проблема. 

19. Социальные проблемы молодежи в современных условиях. 

20. Социально-экономические проблемы занятости в современных условиях и роль 

социальной работы в их разрешении. 

21. Инвалидность как социальная проблема. 

22. Инвалид и общество: социально-психологическая интеграция. 

23. Образ жизни и проблемы семей, имеющих в своем составе инвалидов. 

24. Концепция независимой жизни и право личности на свободу выбора в 

демократическом обществе. 

25. Государственная социальная политика в отношении инвалидов. 

26. Девиантное поведение как проблема социальной работы. 

27. Формы проявления девиантного поведения и их содержательная характеристи- 

28. Алкоголизация детей и подростков как социальная проблема. 

29. Наркомания как социальная проблема. 

30. Подростковая преступность как социальная проблема. 

31. Жестокое обращение с детьми как социальная проблема. 

32. Детская жестокость как социальная проблема. 

33. Проституция как социальная проблема. 

34. Суицидальное поведение: понятие, типология, причины. 

35. Безнадзорность как социальная проблема. 

36. Межнациональные конфликты и проблемы социальной работы с вынужденными 

переселенцами. 

37. Клиент социальной работы: типология и классификация. 

38. Дети как объект социальной работы (возможна конкретизация: дети-сироты, дети-

инвалиды, безнадзорные дети, дети вынужденных переселенцев, одаренные дети и 

39. Подростки как особый объект социальной работы. 

40. Молодежь как объект социальной работы. 

41. Семья (конкретизировать: неполная, многодетная, молодая и т.п.) как объект 

социальной работы. 

42. Структура и социальные проблемы современной российской семьи. 

43. Пожилой человека как объект социальной работы. 

44. Лица без определенного места жительства как объект социальной работы. 

45. Военнослужащие как объект социальной работы. 

46. Вынужденные переселенцы как объект социальной работы. 

47. Лица, пострадавшие от радиационного воздействия, как объект социальной работы. 

48. Женщины как объект социальной работы (возможна конкретизация: женская 

безработица, женщины и насилие, материнство, дискриминация женщин и т.п.). 

49. Группы социального риска и специфика их изучения в социальной работе. 

50. Лица, вышедшие из мест лишения свободы, как объект социальной работы. 
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 РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1.  Теория и практика социальной работы в современном социуме: сборник научных 

трудов. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2019. — 196 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146721 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ананьина Л. Е. Практика социальной работы в регионах: учебное пособие / Л. Е. 

Ананьина, С. А. Столярова. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 88 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195079 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Социализация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / составитель Т. Н. Чумакова. — Персиановский: 

Донской ГАУ, 2021. — 149 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/216755 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Киенко Т. С. Эмпауэрмент (empowerment) в социальной работе: теория и технология 

расширения прав и возможностей: учебное пособие / Т. С. Киенко, П. Я. Циткилов, Л. А. 

Кайгородова; под редакцией Т. С. Киенко. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021. — 270 с. — ISBN 

978-5-9275-3968-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/247085 (дата обращения: 20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Технологии социальной работы с семьей и детьми: учебное пособие / составитель Т. В. 

Романова. — Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. — 92 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/354185 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Гостева Л. З. Технологии социальной работы: учебное пособие / Л. З. Гостева, В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2021. — 215 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/345086 (дата обращения: 20.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Жегульская Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации: сущность, 

виды, факторы социализации и социальной адаптации: учебное пособие / Ю. В. Жегульская. — 

Кемерово: КемГИК, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8154-0457-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121921 (дата обращения: 

20.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 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: 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом занятия семинарского типа служит получение положительной 

оценки по каждому 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 неусвоенный материал до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, 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/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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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 

знаний о безопасности личности в социуме, видах и тенденциях социальных опасностей, с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по оказанию 

помощи в социально опасных ситуациях на основе понимания опасностей общества, 

государства, личности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

˗ сформировать представления о сущности и содержании системы социальной 

безопасности; видах и формах проявления социальных опасностей; 

˗ ознакомить с социальными технологиями обеспечения безопасности человека, общества, 

государства. 

˗ научить определять потенциальные источники социальных угроз и опасностей;  

˗ сформировать первоначальный уровень знаний, умений и навыков практической 

деятельности специалиста по социальной работе по обеспечению социальной 

безопасности человека в различных условиях жизнедеятельности. 

˗ ознакомить с технологиями работы при выполнении профессиональных задач по 

оказанию социальной помощи в чрезвычайных, кризисных и экстремальных ситуациях. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Знать: основы теории критического 

мышления, методы и принципы 

системного подхода 

Уметь: анализировать поставленную 

задачу через выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи; 

выделять проблемную ситуацию, 

осуществлять ее анализ и диагностику 

на основе системного подхода; 

осуществлять поиск информации 

необходимой для решения задачи, в том 

числе с применением современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; сопоставлять разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

Знать: механизмы и методики поиска, 

анализа и синтеза информации, 

включающие системный подход при 

решении профессиональных задач в 

области социальной работы;  
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основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

Уметь: определять альтернативные 

варианты стратегических решений в 

проблемной ситуации; определять и 

оценивать риски возможных вариантов 

решений проблемной ситуации, 

выбирать оптимальный вариант её 

решения; предлагать возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: методики постановки цели и 

способы ее достижения, научное 

представление результатах обработки 

информации 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 

синтез информации; принимать 

решения в условиях неопределённости; 

грамотно и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  

Анализ и 

оценка 

профессиональ

ной 

информации 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1 Знает 

основы анализа 

статистических и 

демографических 

данных. 

Анализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Знать: способы анализа и обобщения 

профессиональной информации на 

теоретико-методологическом уровне. 

Уметь: осуществлять анализ 

статистических и демографических 

данных; анализировать и обобщать 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне; 

работать с электронными ресурсами 

научной библиотеки 

ОПК-2.2 Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

Знать: основные понятия социально-

экономической статистики; основные 

задачи и этапы статистического 

исследования; типологию проблем 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной 

этиологии; 

Уметь: применять комплексный 

подход при описании социальных 

явлений и процессов; разрабатывать 

стратегию, определять приоритетные 

направления социальной политики. 

ОПК-2.3 

Вырабатывает пути 

решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

Знать: основные научные теории, 

концепции и подходы, необходимые для 

описания социальных явлений и 

процессов; 

Уметь: обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления;  

обобщать и описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов; 
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разрабатывать алгоритм решения 

социально значимых проблем.  

 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками   36 36 - 

Лекционные занятия 12 12 - 

Практические занятия 24 24 - 

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108 108 - 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Безопасность личности в социуме 

 
99 63 36 12 24 

Тема 1.1 Основы социальной безопасности 18 12 6 2 4 

Тема 1.2 Опасности индивидуального характера 18 12 6 2 4 

Тема 1.3. Опасности общественного характера 43 27 16 6 10 

Тема 1.4. Опасности глобального характера 20 12 8 2 6 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 
    

Форма промежуточной аттестации Зачет   
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОЦИУМЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Безопасность как интегративная категория современной науки. Категориальный смысл 

безопасности. Компоненты личной безопасности. Понятие опасности социального характера. 

Прогнозирование социальных опасностей. Нормативно-правовые меры обеспечения 

социальной безопасности. Опасности зависимого поведения. Опасности девиантного и 

деструктивного поведения. Опасности в сфере духовной жизни общества. Сущность и 

особенности массовой культуры. Социальная опасность деструктивных культов. Опасности в 

сфере социальной жизни общества. Социальные конфликты. Конфликты на производстве. 

Межэтнические и межнациональные конфликты. Стихийное массовое поведение людей. 

Опасности в сфере экономической жизни общества. Опасности в сфере политической жизни 

общества. Вооруженный конфликт как вид социального конфликта. Гражданские и 

религиозные войны. Экстремизм. Геноцид и экоцид. Развитие человечества и его безопасность. 

Опасности глобального характера.  

 

Тема 1.1 Основы социальной безопасности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Безопасность как интегративная категория современной науки. Категориальный смысл 

безопасности. Компоненты личной безопасности: информационно-психологическая, 

социальная, имущественная, физическая, безопасность личности в условиях чрезвычайной 

ситуации.  

Понятие опасности социального характера Классификация социальных опасностей. 

Прогнозирование социальных опасностей. История прогнозирования опасностей социального 

характера. Понятие и методы прогнозирования опасных ситуаций социального характера. 

Факторы социальных угроз и их индикаторы. Нормативно-правовые меры обеспечения 

социальной безопасности Законодательная основа обеспечения социальной безопасности. 

Региональные программы по обеспечению социальной безопасности. Федеральные программы 

по обеспечению социальной безопасности. Международные программы по обеспечению 

социальной безопасности.  

 

Тема 1.2 Опасности индивидуального характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опасности зависимого поведения. Социальная опасность употребления алкоголя. 

Социальная опасность курения. Социальная опасность наркомании и токсикомании. Интернет-

зависимость. Игровая зависимость.  

Опасности девиантного и деструктивного поведения. Понятие девиантного и 

деструктивного поведения. Суицидальные проявления и защита от них. Проституция как 

социальная проблема. Заболевания, передающиеся половым путем. ВИЧ-инфекция как 

биолого-социальная опасность. 

 

Тема 1.3. Опасности общественного характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опасности в сфере духовной жизни общества. Сущность и особенности массовой 

культуры. Влияние телевизионного контента на поведение человека. Информационный 

резонанс. Кино как средство информационно-психологической войны.  

Социальная опасность деструктивных культов. Понятие религиозной (тоталитарной) 

секты и деструктивного культа. Классификация деструктивных религиозных культов. Общие 

методы вовлечения в деструктивный культ. Признаки посягательств членов деструктивного 

Общий объем, часов 108 63 36 12 24 
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культа на интересы личности и общества. Методы противодействия вовлечению молодежи в 

деструктивный культ.  

Опасности в сфере социальной жизни общества. Опасности в сфере семейной жизни. 

Сущность семейных конфликтов, их виды и причины. Опасности насилия в семье. Проблемы 

неполных семей. Опасности детской беспризорности и безнадзорности. Аборты. Бесплодие. 

Социальные конфликты. Сущность социальных конфликтов. Виды социальных 

конфликтов. Причины возникновения и последствия социальных конфликтов. Сущность 

социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Причины возникновения и 

последствия социальных конфликтов. 

Конфликты на производстве. Сущность производственных конфликтов. Методы 

управления конфликтными ситуациями на производстве. Забастовка и саботаж как средство 

решения производственного конфликта. Сущность производственных конфликтов. Методы 

управления конфликтными ситуациями на производстве. Забастовка и саботаж как средство 

решения производственного конфликта. 

Межэтнические и межнациональные конфликты. Стихийное массовое поведение людей. 

Толпа и закономерности ее поведения. Виды и свойства толпы. Массовая паника. Обеспечение 

личной безопасности в местах массового скопления людей. Толпа и закономерности ее 

поведения. Виды и свойства толпы. Массовая паника. Обеспечение личной безопасности в 

местах массового скопления людей. Толпа и закономерности ее поведения. Виды и свойства 

толпы. Массовая паника. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления 

людей. 

Опасности в сфере экономической жизни общества Социальная опасность бедности и 

безработицы. Признаки групп «социального дна» и их проблемы. Безработица и незаконная 

миграция как опасные социальные факторы. Права потребителей и профилактика конфликтов в 

сфере услуг.  

Опасности в сфере политической жизни общества. Вооруженный конфликт как вид 

социального конфликта. Понятие «вооруженный конфликт», его сущность и виды. 

Характерные особенности вооруженных конфликтов. Безопасность населения в вооруженных 

конфликтах. Поведение в зоне вооруженного конфликта. Гражданские и религиозные войны 

Гражданские войны. Религиозные войны. Экстремизм. Сущность и виды экстремизма. 

Религиозный экстремизм. Геноцид и экоцид Геноцид. Экоцид. 

 

Тема 1.4. Опасности глобального характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие человечества и его безопасность. Опасности глобального характера. Военная 

(проблема сохранения мира на Земле), экологическая, изменений климата и биосферы Земли, 

демографическая, сырьевая, энергетическая, продовольственная, проблема здоровья человека и 

человечества, космическая астероидная опасность. Терроризм как глобальная проблема 

современности. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия Основы социальной безопасности (4часа) 

Форма практического задания: дискуссия, практикум по решению ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Что такое опасность социального характера? 

2. Что такое социальная безопасность? 

3. Назовите субъект и объекты социальных опасностей. 

4. Почему человек является одновременно субъектом и объектом социальных опасностей? 

Какова его роль? 

5. Дайте определение риска, приведите примеры. 

6. Что такое катастрофа? Назовите виды катастроф социального характера. 

7. Что такое чрезвычайная ситуация социального характера? 
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8. Какие классификации чрезвычайных ситуаций вам известны? Приведите примеры. 

9. Какими критериями можно руководствоваться при классификации социальных опасностей? 

10. Какова роль системного анализа при изучении опасностей социального происхождения? 

11. Назовите методы прогнозирования социальных опасностей. 

12. Что такое социальный риск и как им управлять? 

13. Назовите возможные факторы и индикаторы социальных угроз. 

14. Назовите стадии возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

характера. 

15. В чем проявляется социальная напряженность? 

16. Назовите нормативно-правовые акты в области защиты от социальных опасностей. Какие 

цели и задачи они выполняют? 

17. Назовите Международные программы РФ в области обеспечения социальной безопасности. 

Какие цели и задачи они выполняют? 

18. Назовите Федеральные программы РФ в области обеспечения социальной безопасности. 

Какие цели и задачи они выполняют? 

19. Назовите областные программы, направленные на обеспечение социальной безопасности 

региона. Какие цели и задачи они выполняют? 

Решение ситуационных задач 

Ситуация: Молодой человек постоянно ссорится с родителями. В поисках взаимопонимания и 

поддержки он идет на собрание сектантов.  

Вопросы: Чем опасны тоталитарные секты? Какими могут варианты развития ситуации?  

Задача: Предложите план выхода по урегулированию ситуации в семье. 

 

Тема практического занятия Опасности индивидуального характера (4часа) 

Форма практического задания: дискуссия, практикум по решению ситуационных задач 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. В чем заключается социальная опасность алкоголизма? 

2. Перечислите меры профилактики пьянства, алкоголизма 

3. В чем заключается социальная опасность курения? 

4. Что такое наркомания, токсикомания? Каковы ее последствия? 

5. В чем заключается социальная опасность наркомании? 

6. Что такое Интернет-зависимость, как от нее избавиться? 

7. Что такое игромания, как от нее избавиться? 

8. Что такое девиантное поведение? 

9. Назовите виды и причины девиантного поведения. 

10. Назовите направления профилактики девиантного поведения. 

11. Назовите причины суицида. 

12. Назовите меры профилактики суицида. 

13. Что такое проституция? 

14. В чем заключается социальная опасность проституции? 

15. В чем заключается социальная опасность ВИЧ/СПИДа? 

16. Что такое ВИЧ-инфекция? 

17. Назовите основные направления профилактики ВИЧ/СПИДа. 

 

Практикум по решению ситуационных задач 

Задание. Прогнозирование возникновения и развития опасной ситуации зависит от умения 

человека замечать, выявлять и оценивать изменения опасных факторов (условий, явлений, 

процессов и предметов) вокруг себя. Познакомьтесь с нижеописанной ситуацией. О какой 

форме деструктивного поведения идёт речь?  

«Поведенческие предупредительные признаки: 

1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно приводить в 

порядок дела, мириться с давними врагами. 

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как: 
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– в еде – есть слишком мало или слишком много; 

– во сне – спать слишком мало или слишком много; 

– во внешнем виде – стать очень неряшливым; 

– в школьных привычках – пропускать занятия, не выполнять домашнего задания, избегать 

общения с одноклассниками; 

– проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подавленном настроении; 

– замкнуться от семьи и друзей; 

– быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; ощущать 

попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния. 

3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния.» 

Задача: Разработайте алгоритм действия специалиста по социальной работе в данной ситуации 

для разрешения проблемы 

 

Задание. Фабула: в предупреждении пьянства и алкоголизма, а также в пресечении 

правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, ведущая роль принадлежит 

правоохранительным органам, осуществляющим такое предупреждение на специально-

криминологическом уровне и в процессе индивидуальной профилактики. При этом важное 

значение приобретает координация действий органов внутренних дел, органов прокуратуры и 

суда, государственных структур, комиссий по борьбе с пьянством, различных общественных 

объединений.  

Задача: Предложите алгоритм действия специалиста по социальной работе по профилактике 

данных социальных явлений при межведомственном взаимодействии. 

 

Тема практического занятия Опасности общественного характера (10 часов)  

Форма практического задания: дискуссия, практикум по решению задач 

Вопросы для подготовки к дискуссии 

Истоки и предпосылки возникновения знаний о безопасности в истории человечества. 

Трансформация взглядов европейской общественно-политической мысли на проблему 

безопасности личности, общества и государства. 

Духовная безопасность как состояние и условие жизнедеятельности социума 

Этносоциальные проблемы безопасности 

Социальная безопасность и социальные общности. 

Причины возникновения рисков (конфликтов) в сфере межэтнических отношений,  

Этническая миграция и этносоциальные проблемы безопасности России 

 

Практикум по решению задач 

Задание. Приведите примеры потенциальных возможностей и преимуществ реализации 

концепции человеческой безопасности (используйте для анализа японский и канадский опыт 

включения концепции в политические стратегии). Дайте развернутый ответ на вопрос: «Каким 

образом можно усилить потенциальные возможности реализации концепции человеческой 

безопасности. 

 

Задание. Сделайте подборку новостных материалов по несанкционированным митингам и 

протестам 2021 г., прошедших в пользу политического оппозиционера Алексея Навального. 

Законспектируйте информацию и дайте развернутые, обоснованные ответы на следующие 

вопросы: 

- В чем заключается угрозы для участников митингов и протестов в аспекте безопасности? 

- Какие риски несет в себе сложившаяся политическая оппозиция в широком социальном 

контексте? 

- Какой информации населению недостаточно для формирования взвешенных выводов 

относительно сложившейся политической ситуации? 

- Нарушаются ли права человека в сложившейся политической обстановке и какие? 
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Задание.  Сделайте подборку научных статей (минимум – 3 российских и 3зарубежных статьи) 

с критикой относительно концепции человеческой безопасности в целом или отдельных ее 

положений. Резюмируйте материал и тезисно (на 1-2 страницы) систематизируйте, что именно 

в концепции подвергается наибольшей критике и насколько критика является оправданной. 

 

Задание. На основании материалов научных статей, опубликованных в рецензируемых 

изданиях, составьте перечень социальных проблем, характерных для России в настоящее время. 

После оформите таблицу: «Основные социальные проблемы российского общества» 

No Социальная проблема Следствия социальной проблемы 

   

   

   

 

С учетом результатов, полученных в ходе работы, спрогнозируйте, какие социальные услуги 

будут востребованы в ближайшие 2 года, 5 лет, 10 лет. 

Аргументируйте свою позицию. Представьте материал любым удобным для Вас способом 

(схема /презентация/интеллект-карта и пр.). 

 

Задание. Составьте таблицу (шаблон ниже), где отразите риски, угрозы и опасности 

религиозного экстремизма. На основе полученного материала сформулируйте принципы и 

условия (юридические, социальные, информационные и прочие) обеспечения безопасности 

человека от экстремистского религиозного воздействия. 

 

 Религиозный экстремизм 

No Риски Угрозы Опасности 

 

    

 

Задание. Познакомьтесь с материалом пособия «Социально-трудовые конфликты в Российской 

Федерации в 2022 году» (http://industrialconflicts.ru/i/msg2_i/37/sotsialyno-

trudowye_konflikty_w_rf_w_2022_god._statisticheskiy_sbornik.pdf ) (стр 7 - 24 и 90 – 103). 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова структура социально-трудовых конфликтов (СТК) для Центрального и 

Сибирского ФО? 

2. Каково распределение СТК по отраслям в данных субъектах? (таблицы №№2) 

3. Каковы формы протестных действий работников? (таблицы №№5) 

4. Что стало причиной СТК? (таблицы №№6) 

5. Каковы итоги урегулирования СТК? (таблицы №№9) 

6. Познакомьтесь с более подробной информацией о сути конфликта (таблицы №№10 

Основные сведения). На сколько высока вероятность возникновения подобных 

конфликтов в дальнейшем? 

 

Тема практического занятия Опасности глобального характера (6 часов) 

Форма практического задания: дискуссия. 

Вопросы для подготовки к дискуссии 
1. Изменение качества окружающей среды как угроза существования человечества 

2. Демографическая безопасность общества 

3. Этнокультурное разнообразие мира в основе развития человечества. 

4. Социальная безопасность и социальные общности. 

5. Формы и методы управления рисками (конфликтами) в этносоциальной сфере. 

6. Постиндустриальное общество и востребованность информационной, духовной и 

международной безопасности. 

7. Концептуальное понимание безопасности в современной российской социологии.  

http://industrialconflicts.ru/i/msg2_i/37/sotsialyno-trudowye_konflikty_w_rf_w_2022_god._statisticheskiy_sbornik.pdf
http://industrialconflicts.ru/i/msg2_i/37/sotsialyno-trudowye_konflikty_w_rf_w_2022_god._statisticheskiy_sbornik.pdf
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тест, защита реферата 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1. семестр 1_ 

Раздел 1. Безопасность личности в социуме  

Тема 1.1 Основы социальной безопасности 

 

4  Подготовка доклада 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.2 Опасности индивидуального 

характера 

 

4 Подготовка доклада 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.3. Опасности общественного характера 

 

4 Подготовка доклада 

5 Написание реферата  

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

5 Подготовка к тестированию 

4 Выполнение практических 

заданий 

Тема 1.4. Опасности глобального характера 6 Написание реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы  

Общий объем по модулю/семестру, часов 63  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

 3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что такое опасность социального характера? 

2. Что такое социальная безопасность? 

3. Назовите субъект и объекты социальных опасностей. 

4. Почему человек является одновременно субъектом и объектом социальных опасностей? 

Какова его роль? 

5. Дайте определение риска, приведите примеры. 

6. Что такое катастрофа? Назовите виды катастроф социального характера. 

7. Что такое чрезвычайная ситуация социального характера? 

8. Какие классификации чрезвычайных ситуаций вам известны? Приведите примеры. 

9. Какими критериями можно руководствоваться при классификации социальных опасностей? 

10. Какова роль системного анализа при изучении опасностей социального происхождения? 

11. Назовите методы прогнозирования социальных опасностей. 

12. Что такое социальный риск и как им управлять? 
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13. Назовите возможные факторы и индикаторы социальных угроз. 

14. Назовите стадии возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

характера. 

15. В чем проявляется социальная напряженность? 

16. Назовите нормативно-правовые акты в области защиты от социальных опасностей. Какие 

цели и задачи они выполняют? 

17. Назовите Международные программы РФ в области обеспечения социальной безопасности. 

Какие цели и задачи они выполняют? 

18. Назовите Федеральные программы РФ в области обеспечения социальной безопасности. 

Какие цели и задачи они выполняют? 

19. Назовите областные программы, направленные на обеспечение социальной безопасности 

региона. Какие цели и задачи они выполняют? 

 

Задание. Познакомьтесь с классификацией социальных опасных явлений на стр. 40 пособия 

(Шеверева, Е. А. Оценка рисков : учебное URL: https://e.lanbook.com/book/310883 ). Подготовьте 

интерактивный плакат, включающий текстовой материал, видеоматериал, статистические 

данные в графическом виде. 

Перечень тем докладов Разделу 1: 

1. Демографическая безопасность общества 

2. Этносоциальные проблемы безопасности 

3. Этнокультурное разнообразие мира в основе развития человечества. 

4. Социальная безопасность и социальные общности. 

5. Причины возникновения рисков (конфликтов) в сфере межэтнических отношений,  

6. Этническая миграция и этносоциальные проблемы безопасности России 

7. Профессиональная деформация специалиста по социальной работе при работе в 

экстремальных условиях: уровни, причины, технологии профилактики 

8. Проявление первых знаний о безопасности в мифологических и религиозных 

представлениях. 

9. Постиндустриальное общество и востребованность информационной, духовной и 

международной безопасности. 

10. Концептуальное понимание безопасности в современной российской социологии.  

11. Философские и социальные представления о безопасности в древних цивилизациях.  

12. Трансформация взглядов европейской общественно-политической мысли на проблему 

безопасности личности, общества и государства. 

13. Социально-философское осмысление проблем и феномена безопасности в социально-

гуманитарном знании 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

 

1. Формы и методы управления рисками (конфликтами) в этносоциальной сфере. 

2. Истоки и предпосылки возникновения знаний о безопасности в истории человечества. 

3. Социальная безопасность и социальные взаимоотношения. 

4. Безопасность природной среды обитания как фактора социального благополучия. 

5. Комплекс эффективных мер противодействию экстремизму и снижению социально 

психологической напряженности в обществе 

6. Социальная защита граждан, пострадавших в результате природных стихийных 

бедствий. 

7. Социальная защита граждан во время эпидемий и пандемии 

8. Деятельность специалиста по социальной работе по оказанию социально-

психологической помощи детям, пострадавшим в экстремальной ситуации 

9. Деятельность специалиста по социальной работе по оказанию социально-

психологической помощи пенсионерам, пострадавшим в экстремальной ситуации 

10. Профилактика и преодоление профессиональной деформации личности специалиста по 

социальной работе при оказании помощи в экстремальных ситуациях 

https://e.lanbook.com/book/310883
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Асташин В.В. Альтернативные подходы к проблемам безопасности вмеждународных 

исследованиях: концепция человеческой безопасности //Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. – 2008. – No 2 (14).– С. 63-69. Ссылка на материал: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=128813712.  

2. Балуев Д. Понятие Human Security в современной политологии //Международные 

процессы. – 2003. – Т. 1, No 1. – С. 95-105. Ссылка на материал: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=169745423.  

3. Бибикова, Н. В. Учебные кейсы по социальной работе : учебно-методическое пособие 

/ Н. В. Бибикова, И. А. Плохова, Е. А. Гринева. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. 

— 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171051 (дата обращения: 10.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Богуцка М. Понятие “Human Security” в международной политологии //Вестник 

Московского университета. Серия 12: Политические науки. –2013. – No 5. – С. 123-129. Ссылка 

на материал: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=212058344.  

5. Гафнер, В. В. Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие / 

В. В. Гафнер, С. В. Петров, Л. И. Забара. — Екатеринбург : УрГПУ, 2010. — 264 с. — ISBN 

978-5-7186-0432-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129343 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Горбаткова, Е. Ю. Опасности социального характера : учебное пособие / Е. Ю. 

Горбаткова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 156 с. — ISBN 978-5-87978-561-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42292 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Заглодина, Т. А. Профилактика и преодоление профессиональных деформаций 

специалистов по социальной работе : учебное пособие / Т. А. Заглодина. — Екатеринбург : 

РГППУ, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8050-0707-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222440 (дата обращения: 

13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

8. Зиатдинов Д.Ф. Генезис концепции безопасности человека // Мироваяполитика. – 

2020. – No 2. – С. 68-85.Ссылка на материал: https://e-notabene.ru/wi/article_33537.html  

9. Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // ВестникМосковского 

университета. Серия 12: Политические науки. – 2010. – No 4.– С. 48-52. Ссылка на материал: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-cheloveka-v-globalnoy-politike 

10. Кривцова, Социальная работа в экстремальных ситуациях : учебное пособие / 

Кривцова, В. Е. . — Кемерово : КемГУ, 2021. — 169 с. — ISBN ISBN978-5-8353-2826-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/233366 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

11. Малик, Л. С. Человеческая безопасность в социально-гуманитарном измерении : 

учебное пособие / Л. С. Малик, Л. А. Мелкая, И. М. Зашихина ; под редакцией Л. С. Малик. — 

Архангельск : САФУ, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-00189-283-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/226913 (дата 

обращения: 11.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Наркомания и социально опасные инфекции : учебное пособие / В. П. Соломин, Ю. 

К. Бахтин, П. В. Станкевич, Е. В. Стреляная. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2011. — 207 с. — ISBN 978-5-8064-1592-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5590 (дата обращения: 11.08.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=128813712
https://elibrary.ru/item.asp?id=169745423
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=212058344
https://e-notabene.ru/wi/article_33537.html
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-cheloveka-v-globalnoy-politike
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13. Организация Объединенных Наций. Мир, достоинство и равенство на здоровой 

планете. URL: https://www.un.org/ru/ 

14. Соловьев Э.Г. «Человеческая безопасность» и «мягкая сила» во внешней политике 

РФ // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 2010. – No 4. – С. 

72-77. Ссылка на материал: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15341106. 

15. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное пособие / 

составитель В. Ю. Флягина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 247 с. — ISBN 978-5-8353-2285-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111487 (дата обращения: 13.11.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

16. Туркулец, А. В. Социальные девиации: философско-правовые, социологические и 

криминологические аспекты : монография / А. В. Туркулец. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 

139 с. — ISBN 978-5-262-00876-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179315 (дата обращения: 11.08.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

17. Хамидуллин, Н. Р. Социология безопасности : учебно-методическое пособие / Н. Р. 

Хамидуллин. — Оренбург : ОГУ, 2017. — ISBN 978-5-7410-1837-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110662 (дата 

обращения: 19.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

18. Шеверева, Е. А. Оценка рисков : учебное пособие / Е. А. Шеверева, С. И. Богатырев. 

— Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 162 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310883 (дата обращения: 11.08.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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.  

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. 

https://www.un.org/ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15341106


 
16 

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:  

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 (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

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  
 

Раздел -1 «Безопасность личности в социуме» 

Форма рубежного контроля – тест  

Вопросы/задания рубежного контроля  

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

1. Какие опасности не относятся группе «по происхождению» для социальных опасностей?  

а) по гендерным и возрастным признакам 

б) опасности самоубийства 

в) опасности, связанные с употреблением веществ, разрушающих организм человека 

2. Какие опасности не относятся группе «по организации» для социальных опасностей? 

а) случайные 

б) специальные 

в) умышленные 

3. Какие опасности не относятся группе «по масштабам» для социальных опасностей? 

а) локальные 

б) объектовые 

в) глобальные 

4. Терроризм это... 

а) форма социального экстремизма 

б) форма общественного экстремизма 

в) форма политического экстремизма 

5. С чем связан политический терроризм? 

а) с устрашением собственного населения 

б) с дискриминацией одной или нескольких наций 

в) с борьбой за власть  

Криминальный терроризм это... 

а) уничтожение одних преступников другими 

б) устрашение преступниками обычных граждан 

в) покушение на сотрудников правоохранительных органов 

7. Что не входит в классификацию терроризма «по масштабам»? 

а) внутренний терроризм 

б) внешний терроризм 
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в) международный терроризм 

8. Что не входит в классификацию терроризма «по количеству применяемых сил и средств»? 

а) индивидуальный 

б) групповой 

в) «бригадный» 

9. Что не входит в классификацию терроризма «по целям и задачам»? 

а) меркантильный 

б) апокалиптический 

в) целенаправленный 

10. Чем характерен информационный терроризм? 

а) использованием вирусных программ 

б) использованием СМИ 

в) хакерскими атаками на любые сайты  

Какое из СМИ по эффективности влияния на человека занимает лидирующие позиции? 

а) телевидение 

б) радиовещание 

в) интернет 

12. Какая информация лучше всего воспринимается и запоминается большинством людей? 

а) тактильная 

б) аудиальная 

в) зрительная 

13. В каком возрасте начинается манипуляция сознанием человека? 

а) в детском 

б) в подростковом 

в) в зрелом 

14. В чем состоит истинная цель социального программирования человека? 

а) адаптация человека в социуме 

б) создание послушного человеческого существа 

в) привитие этических норм и правил 

15. Каковы установки манипуляторов при программировании человеческой психики? 

а) сделать поведение людей неконфликтным 

б) сделать поведение людей наоборот конфликтным 

в) специальных установок нет 

16. Относятся ли учебные материалы к средствам манипуляции сознанием человека? 

а) относятся 

б) не относятся 

в) учебные материалы такой направленности используются только в специальных учреждениях 

17. Относятся ли произведения литературы и искусства к средствам манипуляции сознанием 

человека? 

а) относятся 

б) не относятся 

в) такие произведения сразу запрещаются и изымаются из свободного доступа 

18. Является ли воспитательным процесс ребенка манипуляцией 

сознанием человека? 

а) является всегда 

б) никогда не является 

в) является, если воспитание ребенка имеет специальную направленность 

19. Что лежит в основе вербального внушения? 

а) логическая аргументация информации 

б) значение даваемой информации 

в) сопутствующая паравербальная информация 

20. Что не имеет значения в личных качествах суугестора в процессе внушения? 

а) хорошее знание вопроса, по которому проводится внушение 
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б) обворожительность суггесторав) чувство внутреннего преимущества 

21. Какое место среди заболеваний в мире занимает алкоголизм? 

а) второе 

б) третье 

в) четвертое 

22. На какой орган алкоголь оказывает наиболее сильное влияние? 

а) на печень 

б) на сердце 

в) на головной мозг 

23. Какой процент бытового травматизма приходится на случаи, происшедшие в состоянии 

алкогольного опьянения? 

а) 20 % 

б) 30 % 

в) 40 %»  

 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Вопросы/задания рубежного контроля  

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

Темы рефератов: 

1. Комплекс эффективных мер противодействию экстремизму и снижению социально 

психологической напряженности в обществе 

2. Социальная защита граждан, пострадавших в результате природных стихийных 

бедствий. 

3. Социальная защита граждан во время эпидемий и пандемии 

4. Деятельность специалиста по социальной работе по оказанию социально-

психологической помощи детям, пострадавшим в экстремальной ситуации 

5. Деятельность специалиста по социальной работе по оказанию социально-

психологической помощи пенсионерам, пострадавшим в экстремальной ситуации 

6. Профилактика и преодоление профессиональной деформации личности специалиста по 

социальной работе при оказании помощи в экстремальных ситуациях 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

Вопросы /задания 

Понятия «опасность социального характера», «социальная безопасность» 

Человек как субъект и объект социальных опасностей. 

Понятие риска, примеры. 

Понятие «катастрофа». Виды катастроф социального характера. 

Понятие «чрезвычайная ситуация социального характера», классификации чрезвычайных 

ситуаций. 

Методы прогнозирования социальных опасностей. 

Понятие «социальный риск», виды, управление рисками 

Понятия «угроза», «социальная угроза», факторы и индикаторы социальных угроз. 

Стадии возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Социальная напряженность: понятие, формы проявления. 

Нормативно-правовые акты в области защиты от социальных опасностей. Их цели и задачи. 
виды (классификация) катастроф социального характера.  

Опасности зависимого поведения (алкоголь, табак, наркотики, интернет-зависимость, игровая 

зависимость).  
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Опасности девиантного и деструктивного поведения.  

Опасности в сфере духовной жизни общества (влияние телевидения и деструктивные культы).  

Опасности в сфере социальной жизни общества (опасности в сфере семейной жизни).  

Опасности в сфере социальной жизни общества (конфликты на производстве; межнациональные 

конфликты; стихийное массовое поведение людей).  

Опасности в сфере экономической жизни общества.  

Опасности в сфере политической жизни общества (вооруженные конфликты, гражданские войны, 

экстремизм).  

Опасности глобального характера (виды опасностей глобального характера и их причины). Развитие 

человечества и его безопасность.  

Терроризм – глобальная проблема современности.  

Виды неблагоприятных социальных ситуаций. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бибикова, Н. В. Учебные кейсы по социальной работе : учебно-методическое пособие 

/ Н. В. Бибикова, И. А. Плохова, Е. А. Гринева. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. 

— 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171051 (дата обращения: 10.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Гафнер, В. В. Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие / 

В. В. Гафнер, С. В. Петров, Л. И. Забара. — Екатеринбург : УрГПУ, 2010. — 264 с. — ISBN 

978-5-7186-0432-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129343 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Горбаткова, Е. Ю. Опасности социального характера : учебное пособие / Е. Ю. 

Горбаткова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 156 с. — ISBN 978-5-87978-561-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42292 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Кривцова, Социальная работа в экстремальных ситуациях : учебное пособие / 

Кривцова, В. Е. . — Кемерово : КемГУ, 2021. — 169 с. — ISBN ISBN978-5-8353-2826-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/233366 (дата обращения: 13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Малик, Л. С. Человеческая безопасность в социально-гуманитарном измерении : 

учебное пособие / Л. С. Малик, Л. А. Мелкая, И. М. Зашихина ; под редакцией Л. С. Малик. — 

Архангельск : САФУ, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-00189-283-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/226913 (дата 

обращения: 11.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Наркомания и социально опасные инфекции : учебное пособие / В. П. Соломин, Ю. К. 

Бахтин, П. В. Станкевич, Е. В. Стреляная. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 

— 207 с. — ISBN 978-5-8064-1592-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5590 (дата обращения: 11.08.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное пособие / 

составитель В. Ю. Флягина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 247 с. — ISBN 978-5-8353-2285-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111487 (дата обращения: 13.11.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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8. Туркулец, А. В. Социальные девиации: философско-правовые, социологические и 

криминологические аспекты : монография / А. В. Туркулец. — Хабаровск : ДВГУПС, 2020. — 

139 с. — ISBN 978-5-262-00876-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179315 (дата обращения: 11.08.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9. Хамидуллин, Н. Р. Социология безопасности : учебно-методическое пособие / Н. Р. 

Хамидуллин. — Оренбург : ОГУ, 2017. — ISBN 978-5-7410-1837-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110662 (дата 

обращения: 19.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

10. Шеверева, Е. А. Оценка рисков : учебное пособие / Е. А. Шеверева, С. И. Богатырев. 

— Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 162 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310883 (дата обращения: 11.08.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Асташин В.В. Альтернативные подходы к проблемам безопасности вмеждународных 

исследованиях: концепция человеческой безопасности //Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 

отношения. – 2008. – No 2 (14).– С. 63-69. Ссылка на материал: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=128813712.  

2. Балуев Д. Понятие Human Security в современной политологии //Международные 

процессы. – 2003. – Т. 1, No 1. – С. 95-105. Ссылка на материал: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=169745423.  

3. Богуцка М. Понятие “Human Security” в международной политологии //Вестник 

Московского университета. Серия 12: Политические науки. –2013. – No 5. – С. 123-129. Ссылка 

на материал: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=212058344.  

4. Заглодина, Т. А. Профилактика и преодоление профессиональных деформаций 

специалистов по социальной работе : учебное пособие / Т. А. Заглодина. — Екатеринбург : 

РГППУ, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8050-0707-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222440 (дата обращения: 

13.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

5. Зиатдинов Д.Ф. Генезис концепции безопасности человека // Мироваяполитика. – 

2020. – No 2. – С. 68-85.Ссылка на материал: https://e-notabene.ru/wi/article_33537.html  

6. Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // ВестникМосковского 

университета. Серия 12: Политические науки. – 2010. – No 4.– С. 48-52. Ссылка на материал: 

https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-cheloveka-v-globalnoy-politike 

7. Организация Объединенных Наций. Мир, достоинство и равенство на здоровой 

планете. URL: https://www.un.org/ru/ 

8. Соловьев Э.Г. «Человеческая безопасность» и «мягкая сила» во внешней политике РФ 

// Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 2010. – No 4. – С. 72-

77. Ссылка на материал: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15341106. 

9. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное пособие / 

составитель В. Ю. Флягина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 247 с. — ISBN 978-5-8353-2285-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111487 (дата обращения: 13.11.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=128813712
https://elibrary.ru/item.asp?id=169745423
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=212058344
https://e-notabene.ru/wi/article_33537.html
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-cheloveka-v-globalnoy-politike
https://www.un.org/ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15341106
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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 

ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной литературы, 

предоставляющая доступ к учебникам, 

пособиям, монографиям, научным журналам. 

Ресурс включает в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань», так и 

электронные книжные коллекции других 

издательств.  

https://e.lanbook.com/  

3.  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/ 

4.  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.eastview.co

m 

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: 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 практической 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 каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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  
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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/ 
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ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной 

литературы, предоставляющая доступ к 

учебникам, пособиям, монографиям, 

научным журналам. Ресурс включает в 

себя как электронные версии книг 

издательства «Лань», так и электронные 

книжные коллекции других 

издательств.  

https://e.lanbook.com/  

3.  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/ 

4.  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.eastview.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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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). 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, 

разбор конкретных ситуаций 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 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современный комплекс проблем безопасности Рос-

сийской Федерации» являются: 

- изучение актуальных проблем безопасности РФ применительно к сфере обеспече-

ния социальной работы; 

- формирование правовых знаний студентов в области решения социальных задач, 

направленных на обеспечение приоритетных направлений обеспечения безопасности РФ в 

социально-экономической, информационно-психологической, демографической сфере; 

- получение системных знаний в области правового регулирования отношений по 

обеспечению социальной работы с населением, направленной на решение проблем, указан-

ных в Стратегии национальной безопасности РФ; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

соответствующих нормативно-правовых документов, регламентирующих решение социаль-

ных задач по различным аспектам обеспечения противодействия коррупции в РФ; 

- выработка умений применения правовых норм, касающихся обеспечения социаль-

ной работы, направленной на решение наиболее актуальных проблем, руководствуясь Кон-

цепцией общественной безопасности в РФ; 

- закрепление навыков использования систематизированных теоретических и прак-

тических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач обеспечения безопасности социальной среды; 

- усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях и зако-

номерностях социальной работы с населением по наиболее актуальным направлениям реше-

ния проблем безопасности в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций; 

- развитие способности юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социаль-

ной работе в сфере обеспечения безопасности социального обслуживания; 

- формирование способности находить и использовать региональные нормы по пра-

вовой регламентации социальной работы в сфере решения проблем обеспечения социального 

благополучия и безопасности населения на региональном уровне. 

Задачи дисциплины:  
Для достижения вышеназванных целей ставятся следующие задачи:  

- получить представление о приоритетных направлениях современного комплекса 

проблем обеспечения безопасности населения и формирования безопасной социальной сре-

ды в Российской Федерации. 

- изучить требования основных нормативных правовых актов, определяющих акту-

альные угрозы национальной безопасности и общественного развития России, национальные 

интересы и стратегические приоритеты обеспечения социального благополучия, предостав-

ление мер социальной поддержки и социального обслуживания; 

- получить навыки организации правового сопровождение деятельности учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания в процессе обеспечения безопасности при 

возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций.  
 

1.2  Планируемые результаты обучения 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных задач. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов 
 

Категория ком-

петенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Находит и кри-

тически оценивает ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи. Понимает базовые 

принципы постановки 

задач и выработки ре-

шений по основным на-

правлениям комплекса 

проблем в сфере по 

обеспечению безопасно-

сти в РФ. 

Знать: основы теории критиче-

ского мышления, методы и 

принципы системного подхода; 

приоритетные направления со-

временного комплекса проблем 

безопасности в сфере социаль-

ной работы.  

Уметь: анализировать феде-

ральный и региональный опыт 

работы по решению комплекса 

проблем обеспечения безопас-

ности в РФ в социальной сфере. 

УК-1.2 Предлагает раз-

личные варианты реше-

ния задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Определяет ресурсное 

обеспечение для реше-

ния поставленной зада-

чи. 

Знать: механизмы и методики 

поиска, анализа и синтеза ин-

формации, включающие сис-

темный подход при решении 

профессиональных задач в об-

ласти социальной работы; ос-

новные нормативные правовые 

акты, определяющие деятель-

ность по основным направлени-

ям реализации комплекса про-

блем безопасности в РФ. 

Уметь: определять альтерна-

тивные варианты стратегиче-

ских решений в проблемной 

ситуации;  

определять и оценивать риски 

возможных вариантов решений 

проблемной ситуации, выбирать 

оптимальный вариант её реше-

ния; 

предлагать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; на-

ходить и критически анализиро-

вать информацию, необходи-

мую для решения поставленной 

задачи; 

применять знания нормативно 

правовой базы при определении 

приоритетных направлений реа-

лизации комплекса проблем 

безопасности в РФ примени-
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тельно к сфере социальной ра-

боты. 

 
 

УК-1.3 Выбирает опти-

мальный вариант реше-

ния задачи, аргументи-

руя свой выбор и проек-

тирует пути ее решения 

выбирая оптимальный 

способ исходя из дейст-

вующих правовых норм. 

Знать: методики постановки 

цели и способы ее достижения, 

научное представление резуль-

татах обработки информации в 

т.ч. в сфере комплекса проблем 

безопасности РФ. 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ и синтез информации; 

принимать решения в условиях 

неопределённости; грамотно и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  

осуществлять поиск, отбор и 

систематизацию информации 

для решения комплекса проблем 

в сфере безопасности РФ. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, классифика-

цию опасных и вредных 

факторов среды обита-

ния человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 

Знать: факторы вредного 

влияния элементов среды оби-

тания; основные требования, 

предъявляемые к поддержанию 

безопасных условий в повсе-

дневной и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: ориентироваться в 

действующей системе норма-

тивно-правовых актов в об-

ласти обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности; 

идентифицировать опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельно-

сти. 
УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов. 

Знать: классификацию и ис-

точники опасностей природно-

го, техногенного, антропоген-

ного и социального происхож-

дения; способы и технологии 

защиты в чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе при угрозе и 

возникновении военных кон-

фликтов. 

Уметь: идентифицировать 

опасные и вредные факторы, 

оценивать последствия их воз-

действия на человека. 
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УК-8.3 Создает и под-

держивает безопасные 

условия жизнедеятель-

ности в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности, 

адекватно реагирует на 

возникновение чрезвы-

чайных ситуаций и пре-

дотвращает негативные 

последствия для сохра-

нения природной среды. 

Знать: основные методы за-

щиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; методы под-

держания безопасных условий 

труда в различных сферах 

жизнедеятельности; признаки, 

причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций.  

Уметь: выбирать методы за-

щиты от опасностей в условиях 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов; поддержи-

вать безопасные условия жиз-

недеятельности; выявлять при-

знаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры 

по ее предупреждению. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данная учебная дисциплина входит в модуль обязательной части Блока 1 и является 

обязательной для изучения. Дисциплина «Современный комплекс проблем безопасности 

Российской Федерации» – обязательная дисциплина, в которой объединены основные поло-

жения комплекса проблем Российской Федерации и нормативно определенные направления 

их решения в социальной сфере. 

Изучение данной дисциплины базируется на междисциплинарных знаниях дисцип-

лин: «Безопасность личности в социальном мире», «Социальная безопасность Российской 

Федерации», «Информационная безопасность в социальной работе» и др. Приобретенные 

студентами в ходе изучения данной дисциплины знания и умения будут необходимы им при 

последующем изучении таких дисциплин как «Социальная работа с различными группами 

населения», «Техники манипулирования массовым сознанием в условиях чрезвычайных и 

кризисных ситуаций», «Системный анализ и технологии принятия управленческого решения 

в условиях чрезвычайных и кризисных ситуациях», а так же при прохождении преддиплом-

ной практики. 

Изучением дисциплины достигается формированием у бакалавров представления о 

неразрывном единстве эффективной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищённости человека.  

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. Особое место в овладении данным учебным материалом отводится самостоятельной 

работе студентов с рекомендованной литературой, изучением материалов по первоисточни-

кам, разработкой проблем, связанных с изучением конкретных методов и средств обеспече-

ния социальной защищённости населения. 
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2.1 Объём дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные единицы.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации / Иная контактная работа   

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  Зачёт 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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 1) 

Раздел 1. Теоретические 23 15 8 4  4      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

аспекты комплекса про-

блем безопасности Рос-

сии 

Тема 1.1. Предмет, задачи 

и содержание дисциплины 

«Современный комплекс 

проблем безопасности 

Российской Федерации» 

7 3 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Теоретические 

основы национальной 

безопасности. 
8 6 2 2  

 
 

 
  

 

Тема 1.3. Геополитика и 

геополитические интере-

сы. 
8 6 2 

 
 2  

 
  

 

Раздел 2. Правовые ос-

новы решения проблем 

обеспечения безопасно-

сти страны 

 

44 30 14 4  10  
 

  

 

Тема 2.1. Стратегия на-

циональной безопасности 

РФ. Законы о безопасно-

сти. 

16 12 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 2.2. Национальные 

интересы и национальная 

безопасность России в но-

вых геополитических ус-

ловиях. 

10 6 4 2  2     

 

Тема 2.3. Концепции, 

обеспечивающие противо-

действие внутренним и 

внешним угрозам нацио-

нальной безопасности в 

Российской Федерации. 

10 6 4 2  2     

 

Тема 2.4. Продовольст-

венная безопасность в 

стране и в мире. Экономи-
8 6 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

ческая, энергетическая и 

финансовая безопасность 

Раздел 3. Государствен-

ное управление нацио-

нальной безопасностью 

страны 

32 18 14 4  10     

 

Тема 3.1. Управленческие 

функции государства по 

обеспечению националь-

ной безопасности Россий-

ской Федерации 

12 6 6 2  4     

 

Тема 3.2. Система обеспе-

чения военной безопасно-

сти страны. 
12 6 6 2  4     

 

Тема 3.3. Защита населе-

ния и территорий от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера 

8 6 2   2     

 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объём, часов 108 63 36 12  24  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Теоретические аспекты комплекса проблем безопасности России. 

Организация и содержание преподаваемой дисциплины. Структура и содержание теоретиче-

ских основ национальной безопасности. Актуальность национальных интересов в современном мире. 

Глобальные угрозы государственному суверенитету России. 

Тема 1.1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Современный комплекс проблем безопасности 

Российской Федерации». 

Цели и задачи дисциплины «Современный комплекс проблем безопасности РФ». Содержание 

дисциплины, ее связь с другими дисциплинами основной профессиональной образовательной про-
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граммы. Основной понятийно-категориальный аппарат проблем безопасности жизнедеятельности и 

социальной сферы в России. Сущность обеспечения безопасности общества и определение приори-

тетности задач по ее обеспечению. Роль и место решаемых задач в структуре комплекса проблем 

безопасности РФ, их значимость в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 

страны. 

Тема 1.2. Теоретические основы национальной безопасности. 

Цивилизационный подход к пониманию современного мира. Понятие цивилизации, ее основ-

ные параметры, типы и черты. Вклад ученых в разработку цивилизационного подхода к пониманию 

общества. Цивилизация и культура. Нации и национализм. Пять форм национализма. Народный су-

веренитет как источник национализма. Государственное и этническое понятие нации. Концепция на-

циональных интересов. Понятие национального интереса. Вклад ученых в разработку концепции на-

ционального интереса. Политика как средство формирования национальных интересов государства и 

гражданского общества. Национальные интересы и его носители. Значимость ценностей общепри-

знанных норм и правил, идеологии в системе формирования национальных и государственных инте-

ресов. Классификация национальных интересов. Проблема актуальности национальных интересов в 

современном мире. 

 Тема 1.3. Геополитика и геополитические интересы. 

Основные понятия геополитики. Географический детерминизм – фундаментальный принцип 

традиционной геополитики. Основные направления эволюции геополитических интересов после вто-

рой мировой войны. Вклад российских ученых в разработку геополитических идей. Проблема разра-

ботки и реализации новой геополитики многополярного мира. Прогнозы и перспективы формирова-

ния геополитических моделей нового мирового порядка. Перспективы риска разрушения мировой 

валютно-финансовой системы и ее последствия для мировой экономики и экономики России. Кон-

фликты и войны в современном мире. Место конфликтов и войн в жизни современного мирового со-

общества. Основные источники, формы конфликтов, правила и пути их урегулирования. Междуна-

родный терроризм – глобальная угроза безопасности современного общества. Классификация поли-

тического терроризма. Виды протеста. Основные направления превентивного    террористического 

действия. Проблема активизации международного терроризма и роль мирового сообщества в обеспе-

чении глобальной безопасности человечества. Глобальные проблемы безопасности, и их взаимосвязь. 

Международное сотрудничество. Международные организации и их роль в решении глобальных 

проблем безопасности человечества.  

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1 (2 часа): Предмет и задачи дисциплины «Современный 

комплекс проблем безопасности Российской Федерации» 

Форма практического задания: подготовка тезауруса изучаемой дисциплины  

 

1. Подготовить тезаурус изучаемой дисциплины «Современный комплекс проблем безо-

пасности Российской Федерации» на основе изучения НПА из раздела 1.6 Справочника Нормативная 

регламентация комплексной безопасности образовательных организаций, размещенного на странице 

официального сайта Факультета комплексной безопасности и основ военной подготовки РГСУ: 

https://фкбргсу.рф/ 

Тема практического занятия 1.3 (2 часа): Геополитика и геополитические интересы. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основные понятия геополитики.  

2. Прогнозы и перспективы формирования геополитических моделей нового мирового поряд-

ка, основанные на многополярном мире.  

3. Устойчивость действующей мировой валютно-финансовой системы, риски и последствия 

ее разрушения для мировой экономики и экономики России.  

4. Место конфликтов и войн в жизни современного мирового сообщества.  

5. Международный терроризм – глобальная угроза безопасности современного общества.  

6. Международные организации и их роль в решении глобальных проблем безопасности че-

ловечества.  

https://фкбргсу.рф/
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Тема доклада: 

1. Глобальные проблемы безопасности и их взаимосвязь.  

2. Проблема активизации международного терроризма и роль мирового сообщества в обеспе-

чении глобальной безопасности человечества. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – реферат 
 

Раздел 2. Правовые основы решения проблем обеспечения безопасности страны. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие комплексу внутренних и 

внешних угроз интересам РФ, ее устойчивому политическому и социально экономическому разви-

тию. Содержание законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы национальной безопасности.    

Тема 2.1. Стратегия национальной безопасности РФ. Законы о безопасности 

Стратегия национальной безопасности РФ как система взглядов на обеспечение в Российской 

Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. Важнейшие направления государственной политики Российской Федера-

ции. Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России как совокупность сбалансиро-

ванных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, соци-

альной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. 

Основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства. 

Обеспечение национальной безопасности России. Правовые демократические институты, структура 

органов государственной власти РФ, политические партии и общественные объединения в реализа-

ции Стратегии национальной безопасности. 

Тема 2.2. Национальные интересы и национальная безопасность России в новых геополитических 

условиях 

Миропорядок: понятие, сущность, типология. Распад СССР. Супердержавы, двухполярное 

устройство мира. Понятие, сущность, причины его появления и краха. Распад СССР и его последст-

вия для геополитических перспектив современного мира. Конец холодной войны и ее последствия 

для Запада в целом и США в частности. Однополярный миропорядок: перспективы, прогнозы. Евро-

па как центр силы нового миропорядка. Место и роль России в новых геополитических реалиях 21 

века. Демографическая обстановка в России и ее влияние на безопасность государства. Безопасность 

современного общества в фокусе медико- социальных проблем. Ситуация цивилизационного кризиса 

России. Стратегические задачи цивилизационного выживания России и ее безопасности среди конку-

рирующих стран мирового сообщества. 

Тема 2.3. Концепции, обеспечивающие противодействие внутренним и внешним угрозам националь-

ной безопасности в Российской Федерации.  

Современный комплекс проблем безопасности. Роль государства в обеспечении националь-

ной безопасности. Концепции, как системы взглядов по различным аспектам безопасности Россий-

ской Федерации, обеспечивающие ее национальную безопасность. Общая характеристика проблем 

безопасности постиндустриальной эпохи. Негативные тенденции научно-технического прогресса. 

Угрозы национальной безопасности России социального характера, коррупция и криминальные 

опасности. Терроризм как реальная угроза национальной безопасности Российской Федерации. Сис-

тема защиты от угроз криминального характера в системе национальной безопасности страны. Гео-

политическое положение России. США и их союзники главные источники международной опасно-

сти. Мировой системный экономический и политический кризис его влияние на экономику России и 

пути его преодоления. Превентивные меры по противодействию внешним угрозам и пути решения 

глобальных проблем. 

Тема 2.4. Продовольственная безопасность в стране и в мире. Экономическая, энергетическая и фи-

нансовая безопасность 

Понятие продовольственной безопасности нации. Зависимость степени продовольственной 

безопасности страны от уровня душевого дохода. Неравенство. Продовольственная безопасность и 

макроэкономическое развитие страны. Продовольственная безопасность и продовольственная зави-

симость страны. Статистические данные по потреблению продовольствия. Критерии качества пита-
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ния. Проблема продовольственного обеспечения населения в России. Комплексный характер причин 

экономического спада. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, усиле-

ние напряженности во взаимоотношениях регионов и Центра, как причины ослабления единого эко-

номического пространства России и угрозы федеративному устройству и социально-экономическому 

укладу РФ. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1 (4 часа): Стратегия национальной безопасности РФ. Законы о 

безопасности. 

Форма практического задания: подготовка краткой аннотации к содержанию нормативных 

правовых актов изучаемой темы 

1. Подготовить аннотации к содержанию нормативных правовых актов изучаемой те-

мы «Стратегия национальной безопасности РФ. Законы о безопасности» на основе изучения 

НПА из раздела 1.6 Справочника Нормативная регламентация комплексной безопасности образова-

тельных организаций размещенного на странице официального сайта Факультета комплексной 

безопасности и основ военной подготовки РГСУ: https://фкбргсу.рф : 

 

- Стратегия национальной безопасности РФ; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 10. 07.2023) «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (04.08.2023) «О федеральной службе безо-

пасности»; 

- Федеральный закон от 14.07.2022 г. N 255-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О контроле за дея-

тельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ «О биологической безопасности в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. 24.07.2023) «О транспортной безо-

пасности»; 

- Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об обороне»; 

- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 24.07.2023) «О прокуратуре РФ». 

 
Тема практического занятия 2.2 (2 часа): Национальные интересы и национальная безопас-

ность России в новых геополитических условиях. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основные понятия Стратегии национальной безопасности РФ;  

2. Национальные интересы Российской Федерации; 

3. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации; 

4. Меры обеспечения национальной безопасности;  

5. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и историче-

ской памяти  

Тема доклада: 

1. Организационные основы и механизмы реализации Стратегии национальной безопасности 

РФ. 

2. Проблемы обеспечения информационной безопасности РФ. 

 

Тема практического занятия 2.3 (2 часа): Концепции, обеспечивающие противодействие 

внутренним и внешним угрозам национальной безопасности в Российской Федерации. 

Форма практического задания: подготовка понятийно-категориального аппарата (термино-

системы) по теме занятия. 

https://фкбргсу.рф/
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1. Подготовить понятийно-категориальный аппарат (термино-систему) по изучаемой те-

ме «Концепции, обеспечивающие противодействие внутренним и внешним угрозам национальной 

безопасности в Российской Федерации» на основе изучения НПА из разделов1.2; 1.6; 1.14 Справоч-

ника Нормативная регламентация комплексной безопасности образовательных организаций разме-

щенного на странице официального сайта Факультета комплексной безопасности и основ военной 

подготовки РГСУ: https://фкбргсу.рф/ 

 

Тема практического занятия 2.4 (2 часа): Продовольственная безопасность в стране и в ми-

ре. Экономическая, энергетическая и финансовая безопасность. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Проблемы демографической безопасности России; 

2. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в стране и в мире;  

3. Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; 

4. Проблемы обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации; 

5. Проблемы обеспечения финансовой безопасности страны;  

 

Тема доклада: 

1. Проблемы информационной безопасности детей в РФ. 

2. Проблемы экологической безопасности и рациональное природопользования в РФ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Раздел 3. Государственное управление национальной безопасностью страны 

Организация и содержание функций государственного управления национальной безопасно-

стью. Особенности управления обеспечением военной безопасности страны. Основы управления за-

щитой населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. 

 

Тема 3.1. Управленческие функции государства по обеспечению национальной безопасности Рос-

сийской Федерации  

Основные понятия, принципы и содержание управление национальной безопасностью Управ-

ленческие функции государства по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.  

Объекты и субъекты национальной безопасности.  Основные принципы   обеспечения   национальной   

безопасности.  Государственные органы, обеспечивающие защиту приоритетных национальных ин-

тересов. Управление стратегическими рисками. Содержание цикличных алгоритмов в организацион-

ных системах управления национальной безопасностью. 

 Тема 3.2. Система обеспечения военной безопасности страны 

Анализ военных угроз (опасностей) национальной безопасности России. Особенности обес-

печения военной безопасности военными и невоенными мерами. Правовые основы военной политики 

России. Военная доктрина России. Система обеспечения военной безопасности. 

Тема 3.3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера как самостоятельное направление национальной безопасности. Нормативные основы систе-

мы защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Органы обеспече-

ния защиты населения и территорий от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
Тема практического занятия 3.1 (4 часа): Управленческие функции государства по обеспе-

чению национальной безопасности Российской Федерации 

Форма практического задания: подготовка рейтинговой таблицы комплекса проблем, угро-

жающих безопасности РФ по форме: № п/п; наименование угрозы (проблемы) безопасности России; 

краткое содержание факторов опасности; 

Тема практического занятия 3.2 (4 часа): Система обеспечения военной безопасности стра-

ны 
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Форма практического задания: подготовка таблицы, отражающей функционал органа госу-

дарственного управления и соответствующие риски, и угрозы безопасности, которым он противодей-

ствует в соответствии с нормативным актом, определившим его полномочия в сфере безопасности 

РФ, по форме: № п/п; наименование органа государственного управления; его функции по противо-

действию угрозам (проблемам) безопасности России; реквизиты НПА, определяющие его полномо-

чия (обязанности) в указанной сфере; 

Тема практического занятия 3.3 (2 часа): Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основные понятия в сфере защиты от ЧС природного и техногенного характера (ЧС ПТХ);  

2. Нормативная база, регламентирующая защиту населения и территории России от ЧС ПТХ; 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС ПТХ; 

4. Классификация ЧС ПТХ.  

5. Правила проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникно-

вении ЧС ПТХ. 

Тема доклада: 

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера как самостоятельное направление национальной безопасности.  

2. Проблемы алгоритмизации управления системой комплексной безопасности в организации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. Теоретические аспек-

ты комплекса проблем безо-

пасности России. 

15 

- подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- подготовка реферата 

Раздел 2. Правовые основы 

решения проблем обеспечения 

безопасности страны 

30 

- подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- выполнение заданий. 

Раздел 3. Государственное 

управление национальной 

18 

- подготовка к лекциям и практическим за-

нятиям; 

- изучение учебных пособий; 
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безопасностью страны - Подготовка доклада и презентации 

Общий объём по моду-

лю/семестру, часов 
63  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
63  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. На электронном ресурсе ЭБС «Лань» Изучите 1-4 параграфы учебного пособия 

Национальная безопасность: теоретические   и   практические    аспекты    правового ре-

гулирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

https://reader.lanbook.com/book/218687#87 

2. Изучите параграф 1.3 учебного пособия Основы теории национальной безопас-

ности: учебник для вузов /И. Б. Кардашова.- 3-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 

2023. 334 с https://urait.ru/viewer/osnovy-teorii-nacionalnoy-bezopasnosti-509729#page/3 

3. Подготовьте реферат на тему «Современные актуальные проблемы национальной 

безопасности РФ» 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, содержание и трудоемкость дисциплины «Современный комплекс 

проблем безопасности Российской Федерации»? 

2. Значимость и взаимосвязь изучаемого модуля по комплексу проблем безопас-

ности РФ с дисциплинами цикла? 

3. Понятийно-категориальный аппарат изучаемых проблем безопасности – нор-

мативно определенная термино-система, взаимосвязанная с правовыми источниками. 

4. Понятие государственного суверенитета. 

5. Глобальные проблемы безопасности. 

6. Нации и национализм, формы национализма. 

7. Понятия однополярный и многополярный мировой порядок? 

8. Какие риски и положительные аспекты несет разрушение действующей миро-

вой валютно-финансовой системы? 

9. Раскройте содержание термина «геополитика»? 

10. Терроризм как глобальная проблема безопасности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности: учебник для вузов /И. 

Б. Кардашова.- 3-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2023.  334 с. (Высшее образо-

вание).  — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://urait.ru/bcode/509729/p.2 (дата обращения: 

19.10.2023).  

2. Национальная безопасность: теоретические   и   практические    аспекты    правового 

регулирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Петрова Р.Е., Радченко Т.В., 

https://reader.lanbook.com/book/218687#87
https://urait.ru/viewer/osnovy-teorii-nacionalnoy-bezopasnosti-509729#page/3
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Ревина В.В. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Основы обороны государства и военной службы: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов / сост. С. К. Сарыг, О. О. Серен-Чимит, Т. В. Струльникова, Ч. О. Сам-

дан. – Кызыл : Издательство ТувГУ, 2020. – 84 с. 

4. Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие (практикум) / авт.-

сост.: С.Ю. Рожков, Ю. А. Маренчук, О. В. Клименко. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2019. — 114 с. 

5. Румянцев С.Н. Нормативная регламентация комплексной безопасности образова-

тельных организаций: электронное интерактивное сетевое учебно-справочное издание 

[Электронный ресурс]: Справочник нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность руководителя (заместителя руководителя по безопасности) образователь-

ной организации по основным направлениям сферы комплексной безопасности образо-

вательных организаций: – М.:РГСУ, 2023. – 368 с. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. На официальном интернет-портале правовой информации изучите стратегию на-

циональной безопасности РФ, утвержденную Указом Президента РФ от 02.07.2021 

г.№400 http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-

ot-02-07-2021-400-o-strategii-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiy/ 

2. На электронном ресурсе ЭБС «Лань» Изучите с 4 по 11 разделы учебного пособия 

«Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие (практикум)» 

https://e.lanbook.com/book/309413?category=43906 

3. Выполните задания к 4, 5 11 разделам на стр.: 33,37,62 

Соотнесите названия воинских формирований (левый столбец) со средними показате-

лями численности личного состава в каждом из них (правый столбец): 

 

Группа огневой поддержки 5000 

Рота от 4 до 8 солдат 

Батальон 100000 

Бригада 500 

Армия 30 

Отделение 10 

Взвод 150 

 

4. Заполните таблицу применительно к сухопутным войскам. 

 

Типы воинских формирований Виды воинских формирований 

  

  

  

  

  

  

 

5. Подготовиться к устному опросу по разделу 2. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-02-07-2021-400-o-strategii-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiy/
http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-02-07-2021-400-o-strategii-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiy/
https://e.lanbook.com/book/309413?category=43906
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1. Структура нормативной базы, регламентирующей противодействие комплексу 

проблем и угроз безопасности РФ. 

2. Содержание нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения 

субъектов в сфере проблем безопасности РФ. 

3. Основные положения Стратегии национальной безопасности России. 

4. Содержание национальных интересов и стратегических национальных при-

оритетов. 

5. Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

6. Требования Конституции РФ и Федерального закона «О безопасности в сфере 

комплекса проблем безопасности России. 

7. Оборона страны ее цели и решаемые задачи. 

8.  Цели и задачи государственной и общественной безопасности. 

9. Основные задачи по достижению суверенитета России с информационном 

пространстве. 

10. Содержание задач по достижению экономического суверенитета страны. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности: учебник для вузов /И. 

Б. Кардашова.- 3-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2023.  334 с. (Высшее образование).  

— ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. с. 2 — URL: https://urait.ru/bcode/509729/p.2 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие / В. С. Сергеев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академический Проект, 

2020. — 461 с. — ISBN 978-5-8291-3080-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133190 (дата обращения: 

18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учеб-

ник / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Минск : РИПО, 2020. — 268 с. — ISBN 978-985-503-981-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154168 (дата обра-

щения: 18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Румянцев С.Н. Нормативная регламентация комплексной безопасности образователь-

ных организаций: электронное интерактивное сетевое учебно-справочное издание [Элек-

тронный ресурс]: Справочник нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-

ность руководителя (заместителя руководителя по безопасности) образовательной органи-

зации по основным направлениям сферы комплексной безопасности образовательных орга-

низаций: – М.:РГСУ, 2023. – 368 с. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. На официальном сайте Факультета комплексной безопасности и основ военной 

подготовки РГСУ во вкладке «Учебный процесс» найдите Электронный справочник «Нор-

мативная регламентация комплексной безопасности образовательных организаций» 

https://фкбргсу.рф/uchprocess/ Ознакомьтесь со структурой справочника, изучите его разделы 

1.2; 1.6; 1.14; 1.15; 1.20, выпишите из них основные нормативные акты регламентирующие 

вопросы (проблемы) безопасности и расположите их в таблице по рейтингу юридической 

значимости по форме № п/п; наименование и реквизиты. 

https://фкбргсу.рф/uchprocess/
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2. Подготовьте доклад и презентацию на тему: «Алгоритм действий руководите-

лей, персонала и обучаемых образовательной организации при обнаружении террористиче-

ской угрозы». 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Органы государственного управления имеющие полномочия в сфере обеспе-

чения национальной безопасности РФ.  

2. Структура и функции законодательных и исполнительных органов государст-

венного управления в сфере национальной безопасности. 

3. Система органов управления обеспечение военной безопасности страны. 

4. Основные принципы управления обеспечением безопасности страны. 

5. Содержание цикличных алгоритмов в организационных системах управления 

национальной безопасностью. 

6. Структура и содержание правовых основ военной политики России. 

7. Содержание военной доктрины России. 

8. Система нормативных актов, регулирующих защиту населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Органы государственного управления в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

10. Режимы функционирования органов управления защитой от ЧС  ПТХ (в по-

вседневном режиме, повышенной готовности, в режиме ЧС). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие / В. С. Сергеев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академический Проект, 

2020. — 461 с. — ISBN 978-5-8291-3080-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133190 (дата обращения: 

18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : 

учебник / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Минск : РИПО, 2020. — 268 с. — ISBN 978-985-503-981-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154168 (дата обраще-

ния: 18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Светогор, Д. Л. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учеб-

ное пособие / Д. Л. Светогор. — 2-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2018. — 68 с. — ISBN 978-

985-503-765-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131743 (дата обращения: 18.07.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

4. Афанасьев, В. М. Основы гражданской защиты населения при чрезвычайных ситуа-

циях : учебное пособие / В. М. Афанасьев, А. И. Шакирова, К. И. Сибгатова. — Казань : 

КНИТУ-КАИ, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-7579-2553-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/248891 (дата обраще-

ния: 18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Мархоцкий, Я. Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие / Я. Л. Мархоцкий. — 3-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 178 с. — ISBN 

978-985-06-1825-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/65262 (дата обращения: 18.07.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

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 не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

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 последова-

тельно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обос-

новывается 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 заклю-

чение (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 учё-

том титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах исполь-

зуются 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% за-

имствований) 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 изу-

чения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 
 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оцен-

ки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в форма-

те балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осущест-

вляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

чающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-

ной 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, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изу-

чение 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, расчётные 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 прохо-

ждения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчёта текущего рейтинга обучающегося используются следую-

щие 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 на-

коплен 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 те-

кущего 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 задолжен-

ностью, 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 педаго-

гическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический ра-

ботник 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 (моду-

лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-

ся 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисцип-

лине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-

та, 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 кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, уме-

ний, 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 

Контроли-

руемые раз-

делы, дисци-

плины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенций 

Форма 

рубеж-

ного 

контро-

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 
Раздел 1 

«Теоретиче-

ские аспекты 

комплекса 

проблем 

безопасности 

России.» 

УК-1 
Реферат 1. Подготовка тезауруса изучаемой дисциплины «Со-

временный комплекс проблем безопасности Россий-

ской Федерации». 

2. Глобальные проблемы безопасности и их взаимо-

связь.  

3. Проблема активизации международного терроризма 

и роль мирового сообщества в обеспечении глобаль-

ной безопасности человечества. 

4. Современные актуальные проблемы национальной 

безопасности РФ. 

2. Раздел 2 

«Правовые 

основы реше-

ния проблем 

обеспечения 

безопасности 

УК-8 Устный 

опрос 

1. Подготовка аннотации к содержанию норма-

тивных правовых актов изучаемой темы «Стратегия 

национальной безопасности РФ. Законы о безопасно-

сти» на основе изучения НПА. 

2. Организационные основы и механизмы реали-

зации Стратегии национальной безопасности. 
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страны.» 3. Проблемы обеспечения информационной 

безопасности РФ. 

4. Меры обеспечения национальной безопасно-

сти; 

3. Раздел 3 «Го-

сударствен-

ное управле-

ние нацио-

нальной 

безопасно-

стью стра-

ны» 

УК-1 

УК-2 

Устный 

опрос 
1. Подготовка рейтинговой таблицы комплекса про-

блем, угрожающих безопасности РФ. 

2. Подготовка таблицы, отражающей функционал ор-

гана государственного управления и соответствующие 

риски, и угрозы безопасности, которым он противо-

действует в соответствии с нормативным актом, опре-

делившим его полномочия в сфере безопасности. 

3. Нормативная база, регламентирующая защиту насе-

ления и территории России от ЧС ПТХ. 

4. Правила проведения эвакуационных мероприятий 

при угрозе возникновения или возникновении ЧС 

ПТХ. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции УК-1 

Вопросы 

1. 1. Структура, содержание и трудоемкость дисциплины «Современный комплекс про-

блем безопасности Российской Федерации». 

2. Значимость и взаимосвязь изучаемого модуля по комплексу проблем безопасности РФ 

с дисциплинами цикла. 

3. Понятийно-категориальный аппарат изучаемых проблем безопасности – нормативно 

определенная термино-система, взаимосвязанная с правовыми источниками. 

4. Понятие государственного суверенитета. 

5. Глобальные проблемы безопасности. 

6. Нации и национализм, формы национализма. 

7. Понятия однополярный и многополярный мировой порядок? 

8. Какие риски и положительные аспекты несет разрушение действующей валютно-

финансовой системы? 

9. Раскройте содержание термина «геополитика». 

10. Терроризм как глобальная проблема безопасности. 

11.Подготовка тезауруса изучаемой дисциплины «Современный комплекс проблем безопас-

ности Российской Федерации». 

12. Глобальные проблемы безопасности и их взаимосвязь.  

13. Проблема активизации международного терроризма и роль мирового сообщества в обес-

печении глобальной безопасности человечества. 

14. Современные актуальные проблемы национальной безопасности РФ. 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы 

1. Структура нормативной базы, регламентирующей противодействие комплексу проблем 

и угроз безопасности РФ. 

2. Содержание нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения субъектов 

в сфере проблем безопасности РФ. 

3. Основные положения Стратегии национальной безопасности России. 
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4. Содержание национальных интересов и стратегических национальных приоритетов. 

5. Основные направления обеспечения национальной безопасности. 

6. Требования Конституции РФ и Федерального закона «О безопасности в сфере комплекса 

проблем безопасности России. 

7. Оборона страны ее цели и решаемые задачи. 

8.  Цели и задачи государственной и общественной безопасности. 

9. Основные задачи по достижению суверенитета России с информационном пространстве. 

10. Содержание задач по достижению экономического суверенитета страны. 

11. Подготовка аннотации к содержанию нормативных правовых актов изучаемой темы «Стратегия 

национальной безопасности РФ. Законы о безопасности» на основе изучения НПА. 

12. Организационные основы и механизмы реализации Стратегии национальной безопасности. 

13. Проблемы обеспечения информационной безопасности РФ. 

14. Меры обеспечения национальной безопасности; 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности: учебник для вузов /И. Б. 

Кардашова.- 3-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2023.  334 с. (Высшее образова-

ние).  — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. с. 2 — URL: https://urait.ru/bcode/509729/p.2 (дата обращения: 19.10.2023).  

2. Национальная безопасность: теоретические   и   практические    аспекты    правового ре-

гулирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Петрова Р.Е., Радченко Т.В., Ре-

вина В.В. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

3. Основы обороны государства и военной службы: учебно-методическое пособие для сту-

дентов вузов / сост. С. К. Сарыг, О. О. Серен-Чимит, Т. В. Струльникова, Ч. О. Самдан. – 

Кызыл : Издательство ТувГУ, 2020. – 84 с. 

4. Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие (практикум) / авт.-

сост.: С.Ю. Рожков, Ю. А. Маренчук, О. В. Клименко. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. 

— 114 с. 

5. Румянцев С.Н. Нормативная регламентация комплексной безопасности образовательных 

организаций: электронное интерактивное сетевое учебно-справочное издание [Элек-

тронный ресурс]: Справочник нормативных правовых актов, регламентирующих дея-

тельность руководителя (заместителя руководителя по безопасности) образовательной 

организации по основным направлениям сферы комплексной безопасности образова-

тельных организаций: – М.:РГСУ, 2023. – 368 с. 

 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное 

пособие / В. С. Сергеев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академический Про-

ект, 2020. — 461 с. — ISBN 978-5-8291-3080-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133190 (дата обра-

щения: 18.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Светогор, Д. Л. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие / Д. Л. Светогор. — 2-е изд., стер. — Минск : РИПО, 2018. — 68 с. — ISBN 

978-985-503-765-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/131743 (дата обращения: 18.07.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Афанасьев, В. М. Основы гражданской защиты населения при чрезвычайных ситуа-

циях : учебное пособие / В. М. Афанасьев, А. И. Шакирова, К. И. Сибгатова. — Ка-

зань : КНИТУ-КАИ, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-7579-2553-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/248891 (дата обращения: 18.07.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Мархоцкий, Я. Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях : учебное по-

собие / Я. Л. Мархоцкий. — 3-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 178 с. — 

ISBN 978-985-06-1825-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/65262 (дата обращения: 18.07.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Законы РФ, нормативно-правовые акты: 

5. • Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 10. 07.2023) «О безопасности». 

6. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (04.08.2023) «О федеральной службе безо-

пасности». 

7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

• Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 ЭБС «Лань» Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

https://e.lanbook.com

/book/175196?catego

ry=43906 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных 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 различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book/175196?category=43906
https://e.lanbook.com/book/175196?category=43906
https://e.lanbook.com/book/175196?category=43906
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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. Аудитор-

ные 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: 

− 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 лекци-

онной тетради; 

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

риалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

тора) 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 семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/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 безо-

пасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пере-

сдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том чис-

ле 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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 
5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

6 Консультат-Плюс Информационно-справочная правовая система 

(некоммерческая версия) 

https://www.consultant.ru

/online/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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), а также (при наличии) демонстрационными пе-

чатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными мате-

риалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизве-

дения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры 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 указать форму 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную ра-

боту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством элек-

тронной 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/ 

специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

  

https://grebennikon.ru/
https://www.consultant.ru/online/
https://www.consultant.ru/online/
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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 

знаний об организации и проведения научного исследования в социальной работе в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами населения, о культуре научного 

мышления, об актуальных проблемах и научных разработках в области социальной работы с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

формированию готовности решать профессиональные и исследовательские задачи; 

осуществлять поиск, обработку и интерпретацию научной информации, определять на основе 

полученных результатов перспективы дальнейших направлений исследований по выбранной 

проблематике. 

Задачи дисциплины (модуля): 

˗ сформировать понятийный аппарат в области методологии научного исследования; 

˗ ознакомить обучающихся с методами исследования, принятых в социальной работе; 

˗ сформировать готовность к проведению исследований; 

˗ научить анализировать и оформлять полученные результаты.  

˗ организовать работу по выполнению, самооценке и взаимооценке заданий, связанных с 

построением научного аппарата исследования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ПК-6 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Анализ и 

оценка 

профессиональ

ной 

информации 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессионально

й информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1 Знает 

основы анализа 

статистических и 

демографических 

данных. 

Анализирует и 

обобщает 

профессиональну

ю информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Знать: способы анализа и обобщения 

профессиональной информации на 

теоретико-методологическом уровне при 

организации научного исследования в 

области социальной работы. 

Уметь: осуществлять анализ статистических 

и данных; анализировать и обобщать 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне; 

работать с электронными ресурсами научной 

библиотеки 

ОПК-2.2 

Описывает 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе 

комплексной 

Знать: основные понятия социально-

экономической статистики; основные задачи 

и этапы статистического исследования; 

типологию проблем граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, различной 

этиологии; 

Уметь: применять комплексный подход при 



 
5 

информации описании социальных явлений и процессов; 

разрабатывать стратегию, определять 

приоритетные направления социальной 

политики. 

ОПК-2.3 

Вырабатывает 

пути решения 

социально 

значимых проблем 

на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

Знать: основные научные теории, 

концепции и подходы, необходимые для 

описания социальных явлений и процессов; 

Уметь: обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления;  

обобщать и описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов; 

разрабатывать алгоритм решения социально 

значимых проблем.  

Развитие и 

повышение 

эффективности 

социального 

обслуживания 

ПК-6 Способен 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

ПК-6.1 Знает 

основы научного 

анализа 

социальных 

процессов, 

происходящих в 

обществе, их 

возможные 

негативные 

последствия для 

развития ситуаций 

социального риска 

Знать: методологию, конкретные методы 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области социальной работы с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий организации 

работы; методологию и технологию 

системного анализа, содержание системного 

подхода, научный инструментарий 

системного анализа; 

Уметь: осуществлять статистическое 

исследование социальных явлений и 

процессов с использованием современных 

прикладных статистических программ 

использовать данные социологических 

опросов, статистики, анализировать 

отчетность организаций при изучении 

возможных негативных последствий для 

развития ситуаций социального риска 

 

 

ПК-6.2 Знает 

особенности 

выявления, 

формулирования, 

разрешения 

проблем в сфере 

социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга 

Знать: цели и задачи научных исследований 

по направлению деятельности, базовые 

принципы и методы их организации; 

основные источники научной информации и 

требования к представлению 

информационных материалов; методологию 

научного познания, особенности 

формирования исследований в современном 

научном сообществе, пути постановки 

научных проблем и их решений, 

современные тенденции развития научных 

знаний в области социальной работы; 

Уметь: применять методологию 

социологического прикладного 
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исследования в сфере социальной работы; 

применять разные способы сбора, обработки 

и интерпретации данных, полученных в ходе 

прикладного исследования в том числе 

опроса и мониторинга; использовать навыки 

интерпретации, обобщения и представления 

данных, полученных в результате 

исследования. 

 

 

 

ПК-6.3 Знает 

особенности 

использования 

полученных 

результатов и 

данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

Знать: специфические особенности 

применения полученных результатов и 

данных статистической отчетности, их 

возможности и границы использования; 

Уметь: подготавливать информацию о 

результатах и данных статистической 

отчетности в виде буклетов, брошюр, статей, 

сообщений для средств массовой 

информации и интернет-ресурсов 

организаций (сайтов, социальных сетей) для 

повышения эффективности социальной 

работы 

 

 

ПК-6.4 Выявляет, 

формулирует, 

решает проблемы 

в сфере 

социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга 

Знать: структуру методологии исследования 

систем и процессов, в том числе и систем 

управления; организацию исследований, 

принципы исследования объектов и 

предметов исследований;  

Уметь: самостоятельно конструировать 

методологию конкретного прикладного 

исследования, выделять различные формы 

научных знаний и оперировать ими в 

научном исследовании, прогнозировать 

научно-исследовательскую деятельность; 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере 

социальной работы с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

определять цель и использовать различные 

методы мониторинга социальной ситуации 

на территории обслуживания; использовать 

результаты мониторинга в определении 

перспективных целей социального 

обслуживания населения. 

 

 

ПК-6.5 
Использует 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

Знать: принципы и нормы рационализации 

и модернизации средств и технологий 

социального обслуживания граждан, 

условий повышения его эффективности на 

индивидуальном, групповом и средовом 

уровнях; сущность и технологии социальной 

рекламы для повышения эффективности 

социальной работы 

Уметь: использовать данные 

социологических опросов, статистики, 

анализировать отчетность организаций 

 
 

ПК-6.6 
Организует и 

Знать: современные методы исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологии для осуществления научно-
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осуществляет 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

сфере социальной 

работы с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

исследовательской деятельности в области 

социальной работы; современные способы 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в области 

социальной работы; специфику применения 

современных технических средств и 

информационных технологий, используемых 

при изучении различных социальных 

процессов. 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта 

социальной работы, социального 

обслуживания и социальной поддержки 

населения и условия его применения; 

использовать при организации научно-

исследовательской деятельности ресурсы 

средств массовой информации, сайтов, 

социальных сетей для привлечения 

внимания общества к актуальным 

социальным проблемам, информирования о 

результатах, направлениях реализации и 

перспективах развития социальной работы 

 

 

ПК-6.7 
Составляет 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований в 

области 

социальной 

работы 

Знать: направления научных исследований 

в области социальной работы, требования к 

представлению результатов и технологии их 

применения в дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Уметь: составлять практические 

рекомендации по использованию 

результатов научных исследований в 

области социальной работы; разрабатывать, 

опираясь на результаты научных 

исследований в области социальной работы, 

методические и информационные материалы 

по актуальным социальным проблемам 

населения, социальным рискам и угрозам, 

способным негативно повлиять на условия 

жизнедеятельности граждан, а также о 

видах, формах и субъектах предоставления 

социальных услуг 

 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
 - 38 

Лекционные занятия  - 12 
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Практические занятия  - 24 

из них: в форме практической подготовки  - 8 

Консультации  - 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 52 

Контроль промежуточной аттестации  - 18 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ  - 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 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

  

Модуль 1 (Семестр 2)    

Раздел I. Особенности научных 

исследований в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения 

16 8 8 4 4 -  

Тема 1.1 Социальные науки. Основные виды 

исследований в социальных науках 
8 4 4 2 2 -  

Тема 1.2. Методы и технологии 

моделирования, диагностики и 

прогнозирования социальных ситуаций и 

процессов в социальной сфере 

8 4 4 2 2 -  

Раздел II. Методы планирования и 

организации исследований в области 

социальной работы 

26 16 10 4 6 -  

Тема 2.1. Социологические методы 

исследования в социальной работе  
8 4 4 2 2 -  

Тема 2.2. Методика составления программы и 

плана социального исследования 
8 6 2 - 2 -  

Тема 2.3. Особенности методологии, методики 

и техники социологических исследований 

социальной сферы 

10 6 4 2 2 -  

Раздел III. Методы и методология 30 20 10 - 10 6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

исследований в социальной работе 

Тема 3.1. Интервьюирование и почтовый 

опрос в социальном исследовании 
6 4 2 - 2 -  

Тема 3.2. Метод наблюдения в социальном 

исследовании 
6 4 2 - 2 -  

Тема 3.3. Анкетирование в социальном 

исследовании 
6 4 2 - 2 2  

Тема 3.4. Метод анализа документов в 

социальном исследовании 
6 4 2 - 2 2  

Тема 3.5. Проблемно-целевой метод в 

социальном исследовании 
6 4 2 - 2 2  

Раздел IV. Организация научного 

исследования в сфере социальной работы 

обучающимися вуза 

16 8 8 4 4 2  

Тема 4.1. Виды научно-исследовательской 

деятельности студентов в вузе 
8 4 4 2 2 -  

Тема 4.2. Технология написания выпускной 

квалификационной работы (дипломного 

проекта) 

8 4 4 2 2 2  

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 
    

  

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

Общий объем, часов 108 52 38 12 24 8 2 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И С РАЗЛИЧНЫМИ 

ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Классификация наук. Объект и предмет науки. Специфика исследований в социальных 

науках. Особенности исследований в социальной работе. Метод, методика, методология 

исследования. Классификация методов исследования. Общая схема исследования. 

Использование методов научного познания. Применение логики и логических правил в 

научном исследовании. Концепция комплексного анализа социальной сферы. Принцип 

комплексного анализа и планирования социального развития различных сфер 
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жизнедеятельности.  Принцип комплексного анализа и планирования социальной работы с 

различными группами населения. Механизм исследования социальных процессов в различных 

сферах жизнедеятельности. Методологические основы применения технологий 

мониторингового наблюдения и анализа. Технологии социологического анализа различных 

сфер жизнедеятельности и социальная работа с различными группами населения. Методы 

экспертного оценивания значимости сфер жизнедеятельности. Методы экспертного оценивания 

факторов социальных рисков методом попарных сравнений. 

 

Тема 1.1. Социальные науки. Основные виды исследований в социальных науках 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация наук. Объект и предмет науки. Специфика исследований в социальных 

науках. Особенности исследований в социальной работе. Метод, методика, методология 

исследования. Классификация методов исследования. Общая схема исследования. 

Использование методов научного познания. Применение логики и логических правил в 

научном исследовании. Концепция комплексного анализа социальной сферы. Принцип 

комплексного анализа и планирования социального развития различных сфер 

жизнедеятельности.  Принцип комплексного анализа и планирования социальной работы с 

различными группами населения. Механизм исследования социальных процессов в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Тема 1.2. Методы и технологии моделирования, диагностики и прогнозирования 

социальных ситуаций и процессов в социальной сфере 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методологические основы применения технологий мониторингового наблюдения и анализа. 

Технологии социологического анализа различных сфер жизнедеятельности и социальная работа 

с различными группами населения. Методы экспертного оценивания значимости сфер 

жизнедеятельности. Методы экспертного оценивания факторов социальных рисков методом 

попарных сравнений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1 Социальные науки. Основные виды исследований в 

социальных науках 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие социологического исследования. 

2. Проблемы объективного метода в социологии. 

3. Специфика научного исследования в социологии. 

4. Методологический аппарат социологического исследования. 

5. Соотношение различных методов в социологическом исследовании. 

6. Специфика наблюдения, эксперимента в социологическом исследовании. 

Темы докладов: 

1. Методы научного познания в социологии.  

2. Количественные методы исследования в социологии. 

3. Качественные методы исследования в социологии. 

 

Тема практического занятия 1.2: Методы и технологии моделирования, диагностики и 

прогнозирования социальных ситуаций и процессов в социальной сфере 

Форма практического задания: дискуссия, доклад. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Научное исследование как процесс и результат выработки научных знаний, вид 

познавательной деятельности. 
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2. Эмпирическое и теоретическое исследование, аспекты различия между ними (статус 

исследователя, характер деятельности, методы исследования, результаты исследования). 

3. Виды исследований по условиям проведения. 
4. Алгоритм анализа проблемной ситуации 
5. Структурно-логическая схема анализа социальных ситуаций 
6. Формирование базовой социально-информационной модели. 

Темы докладов: 

1. Методологические основы применения технологий мониторингового наблюдения и анализа 
2. Системный подход в анализе социальной сферы. 

3. Методологические подходы в выделении и систематизации социальных показателей. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –тест 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды социологических исследований. Логический анализ основных понятий теории 

социальной работы. Измерение социальных явлений и процессов в социальной работе.  Сбор 

социологической информации. Типы и виды выборок в социологических исследованиях, их 

надежность. Программа социального исследования, ее функции. Основные части программы, 

их содержание. Классификация социальных проблем. Перевод проблемной ситуации в 

формулировку проблемы. Классификация гипотез. Шкалы, применяемые в социальных 

исследованиях. Общий и рабочий планы исследования, их назначение и содержание. Опыт 

разработки программы и проведения конкретных социологических исследований проблем 

социальной сферы. Социологический анализ уровня жизни населения 

 

Тема 2.1. Социологические методы исследования в социальной работе  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды социологических исследований. Логический анализ основных понятий теории 

социальной работы. Измерение социальных явлений и процессов в социальной работе.  Сбор 

социологической информации. Типы и виды выборок в социологических исследованиях, их 

надежность. 

 

Тема 2.2. Методика составления программы и плана социального исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Программа социального исследования, ее функции. Основные части программы, их 

содержание. Классификация социальных проблем. Перевод проблемной ситуации в 

формулировку проблемы. Классификация гипотез. Шкалы, применяемые в социальных 

исследованиях. Общий и рабочий планы исследования, их назначение и содержание. 

 

Тема 2.3. Особенности методологии, методики и техники социологических 

исследований социальной сферы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опыт разработки программы и проведения конкретных социологических исследований 

проблем социальной сферы. Социологический анализ уровня жизни населения при проведении 

исследования  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия 2.1. Социологические методы исследования в социальной 

работе  
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Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие социологического исследования, его цели, этапы и задачи. 

2. Программа социологического исследования. 

3. Виды эмпирических исследований. 

4. Характеристика основных инструментов и методов проведения социологического 

исследования. 

5. Сущность двух подходов в социальной диагностике стратификации качества и образа жизни. 

6. Эмпирические показатели образа жизни. 

7. Раскройте содержание трёх групп интегральных показателей образа жизни. Конкретизируйте 

примерами из общественного либо личного опыта. 

Тематика докладов 

1. Сравнительные социологические исследования в России, их состояние и перспективы. 

2. Современные технологические инновации в эмпирических исследованиях. 

3. Опросы общественного мнения и социальный прогноз в России и других странах мира. 

4. Анализ и интерпретация эмпирических данных в социологическом исследовании.»  

 

Тема практического занятия 2.2: Методика составления программы и плана 

социального исследования 

Форма практического задания: дискуссии; практический практикум 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Определите особенности программа исследования в социальной сфере. Назовите функции 

программы исследования в социальной сфере. 

2. Назовите требования, предъявляемые к программе исследования. Выделите основные части и 

элементы программы исследования. 

3. Дайте определение объекта и предмета исследования. Предназначение цели и задач 

исследования. 

4. Дайте определение гипотеза исследования, назовите виды гипотез. 

5. Назовите методы сбора эмпирической информации. Назовите методы обработки и анализа 

эмпирической информации. 

6. Назовите структурные элементы теоретической модели предмета исследования. Назовите 

средства создания теоретической модели исследования. 

7. Сформулируйте эмпирическую схему объекта исследования. 

8. Дайте определение понятия концепция. Определите назначение концепции исследования. 

9. Дайте определение концептуализации и охарактеризуйте назначение концептуализации. Что 

является результатом концептуализации. 

10. Дайте определения конкретизация, интерпретация и операционализация понятий. 

11. Охарактеризуйте теоретическую и эмпирическую интерпретацию. 

12. В чем заключается структурная и факторная операционализация. Назовите этапы 

операционализации. 

13. Проведите анализ региональных социальных программ. 

Практический практикум 

Задание. Изучите Интернет-ресурсы по социальной проблематике. Подберите литературу о 

реализуемых социальных проектах в различных субъектах РФ. Заполните таблицу: 

 

Регион 

Название социальной 

программы 

Критерии анализа Характеристика 

программы 

 
Актуальность  

 
Преимущества  

 
Недостатки  

 
Степень инновационности  

 
Результативность  
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Тема практического занятия 2.3: Особенности методологии, методики и техники 

социологических исследований социальной сферы 

Форма практического задания: дискуссия, доклад 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Научное исследование как процесс и результат выработки научных знаний, вид 

познавательной деятельности. 

2. Эмпирическое и теоретическое исследование, аспекты различия между ними (статус 

исследователя, характер деятельности, методы исследования, результаты исследования). 

3. Виды исследований по условиям проведения. 

4. Дайте определение понятию «социальный эксперимент». 

5. Каковы основные признаки социального эксперимента? 

6. Каковы области применения социального эксперимента и объекты исследований, которые 

могут быть изучены экспериментально? 

7. Какова структура социального эксперимента, её основные элементы и этапы 

8. Раскройте понятие «мониторинг в социальной работе». 

9. Каковы теоретические основы разработки программы мониторинговых исследований 

10. Раскройте этапы мониторингового исследования 

Темы докладов 

1. Социология — наука об обществе. 

2. Социология в России: прошлое, настоящее, будущее. 

3. Социология в системе общественных наук. 

4. Роль социологии в формировании личности руководителя»  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 

 

 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интервьюирование по месту работы и по месту жительства. Виды интервью: формализованное, 

фокусированное и свободное. Эффект интервьюера. Контроль качества работы интервьюера. 

Технология организации опроса. Преимущества и недостатки почтового опроса. «Сигнальная 

карточка» опроса. Прессовый опрос.  Особенности области применения социологического 

наблюдения. Разновидности метода наблюдения: по степени формализованности, в 

зависимости от степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации (включение и 

невключение), по месту проведения, условиям организации наблюдения (полевое и 

лабораторное), по регулярности проведения (систематическое и несистематическое). Методика 

составления анкеты исследования. Основные части анкеты, их содержание. Классификация 

вопросов анкеты по форме, по конструкции ответов, по целям, по содержанию. Правила 

проверки формулировки вопросов, композиции анкеты, графического оформления готовой 

анкеты. Виды документов: печатные и рукописные материалы и др. записи. Виды документов: 

а) по статусу - официальные и неофициальные; б) по форме изложения - письменные и 

статистические; в) по функциям: информационные, регулятивные, коммуникативные, 

культурно-просветительские. Виды анализа документов (качественный анализ и 

формализованный - контент-анализ) - качественно-количественный. Проблема. Проблемное 

состояние. Проблемная ситуация. Катастрофическая ситуация. Механизмы решения 

социальных проблем. Понятие цели. Особенности социальных целей. Основные звенья 

(механизмы) достижения цели. Ценностный аспект социальных целей. Построение «дерева 

проблем», «дерева целей». Проблемно-целевой ромб в социальном исследовании. Применение 

технологии «Фишбоун» при разработке плана решения социальных проблем 
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Тема 3.1. Интервьюирование и почтовый опрос в социальном исследовании 

Интервьюирование по месту работы и по месту жительства. Виды интервью: формализованное, 

фокусированное и свободное. Эффект интервьюера. Контроль качества работы интервьюера. 

Технология организации опроса. Преимущества и недостатки почтового опроса. «Сигнальная 

карточка» опроса. Прессовый опрос. 

Тема 3.2. Метод наблюдения в социальном исследовании 

Особенности области применения социологического наблюдения. Разновидности метода 

наблюдения: по степени формализованности, в зависимости от степени участия наблюдателя в 

исследуемой ситуации (включение и невключение), по месту проведения, условиям 

организации наблюдения (полевое и лабораторное), по регулярности проведения 

(систематическое и несистематическое). 

Тема 3.3. Анкетирование в социальном исследовании 

Методика составления анкеты исследования. Основные части анкеты, их содержание. 

Классификация вопросов анкеты по форме, по конструкции ответов, по целям, по содержанию. 

Правила проверки формулировки вопросов, композиции анкеты, графического оформления 

готовой анкеты. 

Тема 3.4. Метод анализа документов в социальном исследовании 

Виды документов: печатные и рукописные материалы и др. записи. Виды документов: а) по 

статусу - официальные и неофициальные; б) по форме изложения - письменные и 

статистические; в) по функциям: информационные, регулятивные, коммуникативные, 

культурно-просветительские. Виды анализа документов (качественный анализ и 

формализованный - контент-анализ) - качественно-количественный. 

Тема 3.5. Проблемно-целевой метод в социальном исследовании 

Проблема. Проблемное состояние. Проблемная ситуация. Катастрофическая ситуация. 

Механизмы решения социальных проблем. Понятие цели. Особенности социальных целей. 

Основные звенья (механизмы) достижения цели. Ценностный аспект социальных целей. 

Построение «дерева проблем», «дерева целей». Проблемно-целевой ромб в социальном 

исследовании. Применение технологии «Фишбоун» при разработке плана решения социальных 

проблем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 3.1: Интервьюирование и почтовый опрос в социальном 

исследовании 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. В чём особенности проведения интервью. 

2. Какова классификация интервью? 

3. Дайте соотношение плюсов и минусов анкетирования и интервьюирования. 

4. В чём основные проблемы, возникающие при формулировке вопросов опросных 

листов? 

Дискуссионный вопрос: 

Ниже приведены основные трудности интервьюирования: 

˗ установка психологического контакта с каждым респондентом; 

˗ значительные материальные и временные затраты; 

˗ трудоемкость подготовки интервьюеров; 

˗ решение проблемы анонимности. 

Предложите варианты решения проблем, как Вы их видите. 

Практический практикум 

Разработайте вопросы интервью, целью которого является: 

1 вариант: получение информации о процессах, событиях, фактах; 

2 вариант: воздействия на респондента. 

 

Тема практического занятия 3.2: Метод наблюдения в социальном исследовании 



 
15 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Научное исследование как процесс и результат выработки научных знаний, вид 

познавательной деятельности. 

2. Эмпирическое и теоретическое исследование, аспекты различия между ними (статус 

исследователя, характер деятельности, методы исследования, результаты исследования). 

3. Виды исследований по условиям проведения. 

4. Дайте определение понятия «наблюдение». В чём его методические особенности? 

5. Какие виды наблюдения вы знаете: по степени формализации, по положению 

наблюдателя, по месту проведения, по регулярности проведения? 

6. В чём недостатки метода наблюдения? 

Практический практикум 

Задание. На основе предложенной литературы, составьте программу проведения 

наблюдения с учётом требований к нему. 

 

Тема практического занятия 3.3: Анкетирование в социальном исследовании 

Форма практического задания: опрос, практикум  

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какова структура анкеты и её содержание? 

2. Укажите требования к правильному составлению анкет. 

Практический практикум 

Задание. Составьте анкету, используя полную классификацию вопросов 

 

Тема практического занятия 3.4: Метод анализа документов в социальном 

исследовании 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Дайте исторический экскурс в развитие метода контент-анализа. 

2. Каковы этапы проведения процедуры контент-анализа? 

3. В чём особенности традиционного анализа документов: внешний и внутренний 

анализ? 

4. Каковы различия формализованных и количественных методов анализа? 

 

Тема практического занятия 3.5: Проблемно-целевой метод в социальном 

исследовании 

Форма практического задания: дискуссия, демонстрация навыков  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Каковы особенности применения методов сбора информации в кейс-стади? 

2. Каковы критерии оценки исследования кейс-стади? 

3. Назовите виды кейс-стади и их особенности? 

4. В чём сущность экспертного опроса? 

5. Перечислите этапы экспертного опроса, его формы. 

6. Какова методика подготовки и проведения экспертного опроса? 

Демонстрация навыков: 

1. На основании ранее предложенной к проработке литературы, сформулируйте тему 

исследования в социальной сфере. 

2. Сформулируйте проблему исследования, предполагаемые для решения цели и 

способы их достижения, используя приемы «дерева проблем», «дерева целей», 

проблемно-целевой ромб, либо технологию «Фишбоун» при разработке плана 

решения выбранной социальной проблемы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
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форма рубежного контроля – реферат 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВУЗА.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Виды НИРС и способы 

представления результатов. Понятие о научном исследовании, требования к научной работе.  

Основные виды научно-исследовательской работы студентов (НИРС): доклад; реферат; 

научный отчет; курсовая работа (курсовой проект); выпускная квалификационная работа. 

Краткая характеристика видов представления НИРС. Структурные элементы научного отчета. 

Основные виды рефератов. Структура научной статьи. Способы представление результатов 

исследования. Формы научного общения. Основные требования к оформлению итогов 

исследования. Исследовательский проект. Требования к курсовой работе. Требования к 

курсовому проекту. Требования к ВКР (социальному дипломному проекту). Написание ВКР. 

Выбор темы. Соотношение темы и проблемы исследования. Программа научного исследования, 

анализ проблемной ситуации, определение проблемы, анализ объекта и предмета исследования, 

определение его целей и задач. Составление календарного рабочего плана. Библиографический 

список литературных источников. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

Решение задач, интерпретация данных, структурирование основных результатов. Структура и 

содержание ВКР. Этапы научного исследования и их содержание. Общая схема научного 

исследования. Определение основных направлений поиска информации для исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования: определение сферы и способов внедрения 

результатов; основные формы опубликования результатов научного исследования. Требования 

к оформлению ВКР (социальному дипломному проекту). Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

Тема 4.1. Виды научно-исследовательской деятельности студентов в вузе.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Виды НИРС и способы 

представления результатов. Понятие о научном исследовании, требования к научной работе.  

Основные виды научно-исследовательской работы студентов (НИРС): доклад; реферат; 

научный отчет; курсовая работа (курсовой проект); выпускная квалификационная работа. 

Краткая характеристика видов представления НИРС. Структурные элементы научного отчета. 

Основные виды рефератов. Структура научной статьи. Способы представление результатов 

исследования. 

Формы научного общения. Основные требования к оформлению итогов исследования. 

Исследовательский проект. Описание исследовательского проекта. Курсовая работа (курсовой 

проект) как форма представления результатов исследования. Требования к курсовой работе и 

курсовому проекту. Технология написания курсовой работы и курсового проекта.  

 

Тема 4.2. Технология написания выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор темы. Соотношение темы и проблемы исследования. Программа научного 

исследования, анализ проблемной ситуации, определение проблемы, анализ объекта и предмета 

исследования, определение его целей и задач. Составление календарного рабочего плана. 

Библиографический список литературных источников. Изучение литературы и отбор 

фактического материала. Решение задач, интерпретация данных, структурирование основных 

результатов. Структура и содержание ВКР. Этапы научного исследования и их содержание. 

Общая схема научного исследования. Определение основных направлений поиска информации 

для исследования. Апробация и внедрение результатов исследования: определение сферы и 

способов внедрения результатов; основные формы опубликования результатов научного 
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исследования. Требования к оформлению ВКР (социальному дипломному проекту). Подготовка 

к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия 1: Виды научно-исследовательской деятельности 

студентов в вузе. 

Форма практического задания: опрос, практический практикум 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Назовите основные виды предоставления результатов научного исследования. 

2. Охарактеризуйте структурные элементы научного отчета. 

3. Способы предоставление результатов исследования. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные виды рефератов. 

5. Структура научной статьи. 

6. Проекты, требования к ним. 

7. Назовите устные формы научного общения. 

Практический практикум 

Вариант 1. Тема «Апробация программы профилактики эмоционального выгорания 

сотрудников социальной службы» (реферат). 

Вариант 2. Тема «Динамика показателей уверенности в себе участников социально-

психологического тренинга» (научная статья в студенческом сборнике работ). 

Вариант 3. Тема «Социально-психологическое сопровождение лиц, пострадавших в 

кризисных ситуациях» (научный отчёт по результатам выполнения индивидуального задания в 

период НИР). 

 

Тема практического занятия 4.2: Технология написания выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Этапы описания проблемной ситуации.  

2. Генезис проблемы.  

3. Этапы постановки проблемы.  

4. Алгоритм постановки научной проблемы.  

5. Уровни принятия решения по проблеме.  

6. Раскройте сущность выпускной квалификационной работы. 

7. Раскройте общие требования к выпускной квалификационной работе. 

8. Определение тематики выпускной квалификационной работы. 

9. Охарактеризуйте виды выпускной квалификационной работы. 

Практический практикум  

Выберите из приведённых ниже интересующую вас социальную проблематику и 

проведите следующую работу:  

˗ кратко опишите проблему (проблемную ситуацию) и её актуальность для современного 

российского общества;  

˗ сформулируйте объект, предмет, гипотезы, цель и задачи исследования;  

˗ кратко опишите применяемые методы и методики;  

˗ охарактеризуйте предполагаемые практические результаты (достижения) работы над 

проблемой.  

Темы исследования: 

1. Проблемы и перспективы использования комплекса особо охраняемых природных 

территорий как зоны социального комфорта. 

2. Оптимизация деятельности органов государственной власти региона в сфере 

политической социализации молодежи. 
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3. Приоритетные направления совершенствования социального ориентира 

инновационной деятельности в современной России. 

4. Организация социальной поддержки студенческой молодежи в ВУЗе. 

5. Технологии социальной поддержки современной семьи: региональный опыт. 

6. Разработка региональных социальных программ в области регулирования 

межнациональных конфликтов. 

7. Анализ реализации региональной социальной политики по поддержке молодой семьи. 

8. Социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни населения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля: обзор литературы по теме ВКР в виде реферата 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Семестр 2 

Раздел 1. Особенности научных 

исследований в социальной работе в 

различных сферах жизнедеятельности и с 

различными группами населения 

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Методы планирования и 

организации исследований в области 

социальной работы 

6 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 3. Методы и методология 

исследований в социальной работе 

6 Подготовка реферата  

14 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Организация научного 

исследования в сфере социальной работы 

обучающимися вуза.  

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 52  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

52  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Общие представления о методологии науки. 

2. Теория, методология и методика, их взаимосвязь. 

3. Основные методологические подходы (системный, синергетический, 

антропологический, аксиологический, культурологический и деятельностный). 



 
19 

4. Классификация методов научного познания: общенаучные, частнонаучные, 

дисциплинарные, междисциплинарные, их краткая характеристика 

5. Схема методологии научного исследования. 

6. Понятие социологического исследования. 

7. Специфика научного исследования в социологии. 

8. Методологический аппарат социологического исследования. 

9. Соотношение различных методов в социологическом исследовании. 

 

Перечень тем докладов 

1. Исследовательская работа как компонент деятельности специалиста по социальной 

работе. 

2. Методика публичной презентации полученных научных результатов. 

3. Методика работы с источниковой базой данных научного исследования. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508801 (дата 

обращения: 22.08.2023). 

2. Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / составители 

Ю. В. Шмарион [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 132 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111977 (дата обращения: 02.09.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Методы исследований в социальной работе : учебное пособие / составители С. В. 

Митрофанова, И. В. Черникова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 199 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155446 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Ростовцев, Н. А. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / Н. А. 

Ростовцев. — Рязань : РГРТУ, 2005. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167955 (дата 

обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Чигаева, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Чигаева, М. Н. Большакова. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 307 с. — ISBN 978-5-8353-

1210-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30060 (дата обращения: 20.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Понятие социологического исследования, его цели, этапы и задачи. 

2. Программа социологического исследования. 

3. Виды эмпирических исследований. 

4. Характеристика основных инструментов и методов проведения социологического 

исследования. 

5. Сущность двух подходов в социальной диагностике стратификации качества и образа 

жизни. 

6. Эмпирические показатели образа жизни. 

7. Определите особенности программа исследования в социальной сфере. Назовите функции 

программы исследования в социальной сфере. 
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8. Назовите требования, предъявляемые к программе исследования. Выделите основные части и 

элементы программы исследования. 

9. Дайте определение объекта и предмета исследования. Предназначение цели и задач 

исследования. 

10. Дайте определение гипотеза исследования, назовите виды гипотез. 

11. Назовите методы сбора эмпирической информации. Назовите методы обработки и анализа 

эмпирической информации. 

12. Назовите структурные элементы теоретической модели предмета исследования. Назовите 

средства создания теоретической модели исследования. 

13. Сформулируйте эмпирическую схему объекта исследования. 

14. Дайте определение понятия концепция. Определите назначение концепции исследования. 

15. Дайте определение концептуализации и охарактеризуйте назначение концептуализации. Что 

является результатом концептуализации. 

16. Дайте определения конкретизация, интерпретация и операционализация понятий. 

17. Охарактеризуйте теоретическую и эмпирическую интерпретацию. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Диагностика массовых социально-психологических явлений при организации 

социологического исследования.  

2. Оптимизация деятельности органов государственной власти региона в сфере 

политической социализации молодежи. 

3. Приоритетные направления совершенствования социального ориентира 

инновационной деятельности в современной России. 

4. Организация социальной поддержки студенческой молодежи в ВУЗе. 

5. Технологии социальной поддержки современной семьи: региональный опыт. 

6. Разработка региональных социальных программ в области регулирования 

межнациональных конфликтов. 

7. Анализ реализации региональной социальной политики по поддержке молодой семьи. 

8. Социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни населения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

6. Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508801 (дата 

обращения: 22.08.2023). 

7. Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / составители 

Ю. В. Шмарион [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 132 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111977 (дата обращения: 02.09.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Методы исследований в социальной работе : учебное пособие / составители С. В. 

Митрофанова, И. В. Черникова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 199 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155446 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

9. Ростовцев, Н. А. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / Н. А. 

Ростовцев. — Рязань : РГРТУ, 2005. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167955 (дата 

обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Чигаева, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Чигаева, М. Н. Большакова. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 307 с. — ISBN 978-5-8353-

1210-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30060 (дата обращения: 20.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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Вопросы для самостоятельной работы Разделу 3 

1. Интервью как форма сбора социологического материала: особенности проведения 

интервью, классификация интервью. 

2. Плюсы и минусы анкетирования и интервьюирования. 

3. Основные трудности интервьюирования: 

4. Опросных листы: подходы к составлению 

5. Научное исследование как процесс и результат выработки научных знаний, вид 

познавательной деятельности. 

6. Эмпирическое и теоретическое исследование, аспекты различия между ними (статус 

исследователя, характер деятельности, методы исследования, результаты исследования). 

7. Виды исследований по условиям проведения. 

8. Понятие «наблюдение», его методические особенности, виды наблюдения, недостатки 

наблюдения как метода. 

9. Анкетирование в социальном исследовании: структура анкеты и её содержание, требования 

к составлению анкет. 

10. Развитие метода контент-анализа, этапы проведения процедуры контент-анализа. 

11. Особенности традиционного анализа документов: внешний и внутренний анализ. 

12. Различия формализованных и количественных методов анализа. 

13. Особенности применения методов сбора информации в кейс-стади. 

14. Виды кейс-стади и их особенности, критерии оценки исследования кейс-стади 

15. Сущность экспертного опроса, его этапы, формы, методика подготовки и проведения 

экспертного опроса 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Развитие этнокультурной компетентности будущих специалистов социальной сферы. 

2. Разработка программы социально-психологического сопровождения детей с девиантным 

поведением. 

3. Социальная поддержка молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Социометрический метод в социальной работе с коллективами учреждений социального 

обслуживания населения. 

5. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ в условиях чрезвычайных и кризисных 

ситуаций. 

6. Формы негосударственной социальной работы в г.Москве. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

11. Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508801 (дата 

обращения: 22.08.2023). 

12. Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / составители 

Ю. В. Шмарион [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 132 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111977 (дата обращения: 02.09.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

13. Методы исследований в социальной работе : учебное пособие / составители С. В. 

Митрофанова, И. В. Черникова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 199 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155446 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

14. Ростовцев, Н. А. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / Н. А. 

Ростовцев. — Рязань : РГРТУ, 2005. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167955 (дата 

обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

15. Чигаева, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Чигаева, М. Н. Большакова. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 307 с. — ISBN 978-5-8353-

1210-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30060 (дата обращения: 20.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Основные виды предоставления результатов научного исследования. 

2. Характеристика структурных элементов научного отчета. 

3. Способы предоставление результатов исследования. 

4. Реферат как вид представления результатов научной работы. 

5. Социальные научные проекты, требования к ним. 

6. Проблемная ситуация в исследовании: генезис проблемы, этапы постановки проблемы.  

7. Алгоритм постановки научной проблемы.  

8. Уровни принятия решения по проблеме.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

Темы рефератов 

1. Актуальные направления научного исследования в области социальной работы.  

2. Корректность научного аппарата исследования как условие успешного написания 

работы.  

3. Этические основы научной деятельности.  

4. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности.  

5. Этапы научного поиска проблемы в социологическом исследование в области 

социальной сферы. 

6. Общая схема научного исследования в социологическом исследование в области 

социальной сферы. 

7. Методика реализации полученных научных результатов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

Выпускная квалификационная работа студента-социолога (программа прикладного 

бакалавриата) : учебно-методическое пособие / составители А. И. Верецкая [и др.]. — 

Воронеж : ВГУ, 2016. — 45 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165431 (дата обращения: 08.08.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Исследование современных проблем общества в контексте задач социальной работы и 

социальной безопасности: сборник научных статей студентов и преподавателей. Вып.6 : 

сборник научных трудов / составитель Н. В. Цихончик. — Архангельск : САФУ, 2018. — 

650 с. — ISBN 978-5-00122-428-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161791 (дата обращения: 

13.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / составители Ю. 

В. Шмарион [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 132 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111977 (дата 

обращения: 02.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Методы исследований в социальной работе : учебное пособие / составители С. В. 

Митрофанова, И. В. Черникова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 199 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155446 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для бакалавров / 

И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508801 (дата 

обращения: 22.08.2023). 

Теория и методология науки : учебное пособие / Л. А. Журавлева, Д. К. Стожко, К. П. 

Стожко, А. В. Ручкин. — Екатеринбург : УрГАУ, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-87203-497-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/263012 (дата обращения: 23.07.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы по дисциплине: 

«Методология и методика социологического исследования» : учебно-методическое пособие 

/ составители А. И. Верецкая, Ю. Б. Матюшина. — Воронеж : ВГУ, 2012. — 20 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/358031 (дата обращения: 08.08.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Ушаков, Е. В.  Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511387 (дата обращения: 06.09.2023). 

 

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.  

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 



 
24 

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:  

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. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

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. 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

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  

 

Раздел 1. Особенности научных исследований в социальной работе в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами населения 

Форма рубежного контроля – тест 

Код контролируемой компетенции ОПК-2; ПК-6 

Вариант тестового задания 

1. К проведению социологического исследования первым возник подход: 

а) качественный; 

б) количественный; 

в) системный; 

г) спектральный. 

2. Метод в социологии – это: 

а) способ сбора, обработки и анализа данных; 

б) способ подготовки специалистов; 

в) способ зарабатывания денег; 

г) способ представления информации. 

3. Из приведённых ниже понятий наиболее общим является: 

а) метод; 

б) методика; 

в) процедура; 

г) техника 

4. Распознавание образов относится к: 

а) методу сбора данных; 

б) методу анализа данных; 

в) технике сбора данных; 

г) технике анализа данных. 

5. В основе социологического исследования лежит: 
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а) заказ; 

б) план; 

в) программа; 

г) программное обеспечение. 

6. Из разделов программы социологического исследования наибольшую ценность 

представляет: 

а) формулировка проблемы; 

б) уточнение и интерпретация основных понятий; 

в) обоснование системы выборки единиц наблюдения; 

г) постановка исследовательских задач. 

7. Какой план исследования не используется? 

а) дескриптивный; 

б) экспериментально-практический; 

в) конспиративный; 

г) формулятивный. 

8. Качество выборки НЕ зависит от: 

а) размера генеральной совокупности; 

б) однородности социальных объектов по наиболее существенным для исследования 

характеристикам; 

в) степени дробности аналитических группировок, определяемых задачами исследования; 

г) требуемого уровня надежности выводов. 

9. Какая из этих шкал наиболее сильная: 

а) номинальная; 

б) порядковая; 

в) интервальная; 

г) идеальная? 

10. Из приведённых ниже методов анализа данных менее распространен в социологии: 

а) наблюдение; 

б) изучение документов; 

в) опросы; 

г) тесты. 

11. Контролируемое наблюдение подразумевает: 

а) наличие независимых наблюдателей; 

б) детально разработанную процедуру; 

в) самоконтроль исследователя; 

г) контроль за действиями исследуемого. 

12. Каких документальных источников не бывает? 

а) личных; 

б) безличных; 

в) наличных; 

г) безналичных. 

13. С чем работает контент-анализ? 

а) с лабораторными пробами; 

б) с текстами; 

в) с людьми; 

г) с идеями. 

14. К какой методике относится применение «детектора лжи»? 

а) наблюдение; 

б) изучение документов; 

в) опросы; 

г) тесты. 

15. Какую процедуру не включает «жесткий» анализ эмпирических данных? 

а) эмпирическую типологизацию; 
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б) теоретическую типологизацию; 

в) мифологическую типологизацию; 

г) поиск взаимосвязей. 

16. На что направлен корреляционный анализ: 

а) на объект; 

б) на субъект; 

в) на поиск истины; 

г) на поиск взаимосвязей. 

 

Раздел 2. Методы планирования и организации исследований в области социальной 

работы 

Форма рубежного контроля: эссе  

Код контролируемой компетенции: ОПК-2; ПК-6 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Темы эссе: 
Методология научных исследований как основа для достижения объективных результатов. 

Гипотеза как форма развития научного знания. 
Основные концепции взаимоотношения науки и философии. 
Сравнительный анализ работы социальных служб в России и за рубежом.  

Креативные подходы к решению социальных проблем в научных разработках.  

 

Раздел 3. Методы и методология исследований в социальной работе 
Форма рубежного контроля: реферат 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2; ПК-6 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Темы рефератов: 

1. Актуальность проблем социальной работы на современном этапе развития российского 

общества.  

2. Социальные проблемы молодежи в современных условиях.  

3. Методы научного познания в социологии. 

4. Методологические основы применения технологий мониторингового наблюдения и анализа 
5. Системный подход в анализе социальной сферы. 

6. Методологические подходы в выделении и систематизации социальных показателей. 

7. Сравнительные социологические исследования в России, их состояние и перспективы. 

8. Современные технологические инновации в эмпирических исследованиях. 

9. Опросы общественного мнения и социальный прогноз. 

10. Анализ и интерпретация эмпирических данных в социологическом исследовании. 

 

Раздел 4. Организация научного исследования в сфере социальной работы 

обучающимися вуза. 

Форма рубежного контроля: реферат по обзору научной литературы по теме ВКР. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2; ПК-6 

Вопросы/задания рубежного контроля: обзор научной литературы по теме ВКР 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции ОПК-2; ПК-6 

Вопросы /задания 
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Разработать раздел «Введение» по теме выпускной квалификационной работы. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

16. Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508801 (дата 

обращения: 22.08.2023). 

17. Теория и методология науки : учебное пособие / Л. А. Журавлева, Д. К. Стожко, К. П. 

Стожко, А. В. Ручкин. — Екатеринбург : УрГАУ, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-87203-

497-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/263012 (дата обращения: 23.07.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

18. Ушаков, Е. В.  Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511387 (дата обращения: 

06.09.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Исследование современных проблем общества в контексте задач социальной работы и 

социальной безопасности: сборник научных статей студентов и преподавателей. Вып.6 : 

сборник научных трудов / составитель Н. В. Цихончик. — Архангельск : САФУ, 2018. — 

650 с. — ISBN 978-5-00122-428-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161791 (дата обращения: 

13.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / составители 

Ю. В. Шмарион [и др.]. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 132 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111977 (дата обращения: 02.09.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Методы исследований в социальной работе : учебное пособие / составители С. В. 

Митрофанова, И. В. Черникова. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 199 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155446 (дата обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Ростовцев, Н. А. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / Н. А. 

Ростовцев. — Рязань : РГРТУ, 2005. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167955 (дата 

обращения: 23.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Чигаева, В. Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В. Ю. 

Чигаева, М. Н. Большакова. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 307 с. — ISBN 978-5-8353-

1210-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30060 (дата обращения: 20.06.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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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 

ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной литературы, 

предоставляющая доступ к учебникам, 

пособиям, монографиям, научным журналам. 

Ресурс включает в себя как электронные 

версии книг издательства «Лань», так и 

электронные книжные коллекции других 

издательств.  

https://e.lanbook.com/  

3.  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/ 

4.  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.eastview.co

m 

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: 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 практической 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 каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
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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 

ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной 

литературы, предоставляющая доступ к 

учебникам, пособиям, монографиям, 

научным журналам. Ресурс включает в 

себя как электронные версии книг 

издательства «Лань», так и электронные 

книжные коллекции других 

издательств.  

https://e.lanbook.com/  

3.  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/ 

4.  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.eastview.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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского 

языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD 

«Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, 

комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами 

DVD (указать какими). 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского 

языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD 

«Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, 

комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами 

DVD (указать какими). 

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: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, 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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (указать  реквизиты ФГОС)  

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная педагогика» являются: 
- освоить теоретические основы социальной педагогики как интегрированной области знания, 

научные знания теории и практики социального воспитания, социализации, социальной поддержки и 

сопровождения; изучить педагогические закономерности развития личности и коллектива в социуме; 
- формирование у обучающихся целостного представления о факторах и закономерностях 

социализации. 

Задачи дисциплины:  
Для достижения вышеназванных целей ставятся следующие задачи:  

– сформировать систему научных знаний социальной педагогики, раскрыть общие 

социальные проблемы, проблемы социального воспитания и образования, охарактеризовать 

факторы и тенденции социализации личности в современных условиях; рассмотреть 

содержание и технологию социально-педагогической работы, проанализировать человеческие 

и профессиональные ресурсы педагога; 

– сформировать умение использовать научные основы процесса социализации с 

учётом индивидуальных особенностей, темперамента характера; стадии объектных 

отношений; – развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, 

анализировать, оценивать и прогнозировать социальное развитие человека в социуме; 

– формировать интерес к самостоятельному исследованию актуальных социальных 

проблем. 

рассмотреть теоретические и практические особенности применения социально 

педагогических технологий с различными группами населения, в учреждениях разного типа 

(учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, армии, 

правоохранительных органов). 
 

1.2  Планируемые результаты обучения 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 
 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6: Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1 Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует 

эти ресурсы для 

достижения 

поставленных целей. 

Знать: основы планирования 

профессиональной траектории 

развития с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда 

Уметь: оценивать требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 
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собственного 

профессионального роста 

оценивать личностные ресурсы 

по достижению целей 

управления своим временем 

для успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

критически оценивать 

эффективность использования 

времени при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата 

УК-6.2 Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

Уметь: выстраивать 

профессиональную карьеру и 

определять стратегию 

профессионального развития; 

выявлять приоритеты 

собственной деятельности и 

стимулы для саморазвития и 

определения целей 

профессионального роста; 

проявлять интерес к 

саморазвитию и использовать 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1 Знает основы 

анализа статистических и 

демографических 

данных. 

Анализирует и обобщает 

профессиональную ин-

формацию на теоретико-

методологическом 

уровне 

Знать: способы анализа и 

обобщения профессиональной 

информации на теоретико-

методологическом уровне. 

Уметь: осуществлять анализ 

статистических и 

демографических данных;  

анализировать и обобщать 

профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне; 

работать с электронными 

ресурсами научной библиотеки 

ОПК-2.2 Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

Знать: основные понятия 

социально-экономической 

статистики; основные задачи и 

этапы статистического 

исследования;  

типологию проблем граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

различной этиологии; 

Уметь: применять 

комплексный подход при 

описании социальных явлений 

и процессов;  
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разрабатывать стратегию, 

определять приоритетные 

направления социальной 

политики. 

ОПК-2.3 Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

Знать: основные научные 

теории, концепции и подходы, 

необходимые для описания 

социальных явлений и 

процессов; 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

информацию, касающуюся 

трудной жизненной ситуации и 

методов ее преодоления;  

обобщать и описывать 

социальные явления и 

процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов; разрабатывать 

алгоритм решения социально 

значимых проблем.  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Данная учебная дисциплина входит в модуль обязательной части Блока 1 и является 

обязательной для изучения. Дисциплина «Социальная педагогика» – обязательная дисциплина, 

изучение которой направлено на формирование у студентов целостной картины представлений 

о педагогических возможностях социальной помощи и поддержки, которая позволит 

осуществлять грамотный подход во взаимодействии с разными категориями населения, 

нуждающихся в социальной помощи. 

Изучение данной дисциплины базируется на междисциплинарных знаниях дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Теория и технологии социальной работы», «Безопасность 

личности в социальном мире» и др. Приобретенные студентами в ходе изучения данной 

дисциплины знания и умения будут необходимы им при последующем изучении таких 

дисциплин как «Социальная работа с различными группами населения», «Коммуникативная 

культура  в социальной работе», «Социальная политика Российской Федерации», а так же при 

прохождении преддипломной практики. 

Изучением дисциплины достигается формированием у бакалавров представления о 

неразрывном единстве эффективной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищённости человека.  

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. Особое место в овладении данным учебным материалом отводится самостоятельной 

работе студентов с рекомендованной литературой, изучением материалов по первоисточникам, 

разработкой проблем, связанных с изучением конкретных методов и средств обеспечения 

социальной защищённости населения. 

 

2.1 Объём дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные единицы.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации / Иная контактная работа   

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Зачёт с оценкой   

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
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г
о
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ц
и

о
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н
ы
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т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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е 
п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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д
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о
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и
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я
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о
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о
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д

го
т

о
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Раздел 1. Социальная 

педагогика как отрасль 

научного знания 
28 20 8 4  4  

 
  

 

Тема 1.1. Социальная 

педагогика как наука о 

социальном воспитании в 

контексте социализации. 

14 10 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Понятие 

социальной педагогики, её 

предмет и основные 

категории; принципы 

социальной педагогики. 

2 
 

2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.3. Методические 

основы социальной 

педагогики. 
12 10 2   2     

 

Раздел 2. Социализация как 

социально-педагогический 

феномен. 
35 21 14 4  10  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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п
о

д
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т
о
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Тема 2.1. Социализация: 

стадии, факторы, агенты, 

средства и механизмы. 
7 5 2 

 
 2  

 
  

 

Тема 2.2. Понятия «норма» 

и «отклонение от нормы» 

в социальной педагогике. 

Девиация как социально-

педагогическая проблема. 

11 5 6 2  4  
 

  

 

Тема 2.3. Воспитание как 

институт социализации. 
17 11 6 2  4      

Раздел 3. Основы 

социально-педагогической 

деятельности 
36 22 14 4  10     

 

Тема 3.1. Нормативно-

правовые основы социально-

педагогической деятельности. 
13 9 4 2  2     

 

Тема 3.2. Специфика и 

структура педагогической 

деятельности социального 

педагога. 

15 9 6 2  4     

 

Тема 3.3. Социально-

педагогическая деятельность 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

8 4 4   4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объём, часов 108 63 36 12  24  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Социальная педагогика как отрасль научного знания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная педагогика как наука о социализации в контексте воспитания и социального 

воспитания. Понятие социальной педагогики, её предмет и основные категории; принципы 

социальной педагогики, задачи. Социальная педагогика как сфера практической деятельности; 

назначение социального педагога. Профессиональная характеристика социального педагога. 

Тема 1.1. Социальная педагогика как наука о социальном воспитании в контексте 

социализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социальная педагогика как наука о социализации в контексте воспитания и социального 

воспитания. Понятие социальной педагогики, её предмет и основные категории; принципы 

социальной педагогики, задачи. Социальная педагогика как сфера практической деятельности; 

назначение социального педагога. Профессиональная характеристика социального педагога. 

Социально-педагогическая виктимология как область знания. 

Тема 1.2. Понятие социальной педагогики, её предмет и основные категории; принципы 

социальной педагогики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Что изучает социальная педагогика. Как возникла социальная педагогика. Определение, 

объект и предмет социальной педагогики. Термины социальной педагогики. Разделы 

социальной педагогики. Социальная педагогика, как отрасль интегративного знания. Структура 

социальной педагогики. Функции социальной педагогики. Основные и прикладные задачи 

социальной педагогики. 

Средства социализации. Механизмы социализации. Составляющие процесса 

социализации. Человек в процессе социализации. Объект и субъект социального воспитания. 

Человек как объект социализации. Человек как субъект социализации. Задачи, решаемые 

человеком на разных этапах социализации. 

Тема 1.3. Методические основы социальной педагогики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методика и технологии социально-педагогической деятельности. Формы организации 

взаимодействия в социальном воспитании (организация группового, межгруппового и 

массового взаимодействия). Обучение взаимодействию. Жизнедеятельность институтов 

социального воспитания. Образование. Обучение. Просвещение. Стимулирование 

самообразования. Оказание индивидуальной помощи в различных институтах воспитания. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия 1 (2 часа): Наука о социальном воспитании. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Принцип культуросообразности воспитания. 

2. Воспитание в контексте микрофакторов социализации (соседство, группы 

сверстников, религиозные организации, воспитательные организации, микрорайон). 

3. Семья и семейное воспитание. 

4. Современная семья. 

5. Защита детства и социальная педагогика в истории России. 

Тема доклада: 

1. Принцип коллективности социального воспитания. 

 

Тема практического занятия 2 (2 часа): Методика социальной педагогики. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1 Сравнить различные виды воспитания (семейное, религиозное, социальное, 

коррекционное, диссоциальное: а) по целям; б) по средствам; в) по результатам. Сделайте 

вывод об их роли и месту в процессе социализации. 

2 Проанализировать социальный смысл принципов воспитания: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма, коллективности, диалогичности, личностной центрации, 

дополнительности, по плану: 

- Определение; 

- Истоки возникновения; 

- Традиционное толкование в педагогике 

- Смысл принципа в контексте социализации человека. 

3 Представить в табличной форме представления о социальном воспитании на основе 
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анализа концепций социального воспитания А.В. Мудрика, Л.В. Мардахаева, М.А. 

Галагузовой. Заполнить таблицу: 

Таблица Характеристики социального воспитания 

Определение Цель и задачи Содержание 
Объекты и 

субъекты 
Методы Результат 

      

Тема доклада: 

1. Жизнедеятельность институтов социального воспитания. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Раздел 2. Социализация как социально-педагогический феномен. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социализация. Концепции социализации человека. Социализация личности как 

ключевая проблема социальной педагогики. Социализация: стадии, факторы, агенты, средства и 

механизмы. Понятия «норма» и «отклонение от нормы» в социальной педагогике. Девиация как 

социально-педагогическая проблема 

Тема 2.1. Социализация: стадии, факторы, агенты, средства и механизмы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы социализации: мегафакторы (космос, планета, мир). Принцип природосообразности 

воспитания. Основные источники влияния на социализацию макрофакторов (страна, общество, 

государство, этнос). Основные составляющие влияния мезофакторов на социализацию человека (регион, 

СМК., субкультура, тип поселения: сельские поселения, город). 
Тема 2.2. Понятия «норма» и «отклонение от нормы» в социальной педагогике. Девиация 

как социально-педагогическая проблема. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение от нормы». Норма – это 

условное обозначение конкретной объективной реальности, общепринятый 

среднестатистический показатель, который характеризует реальную действительность и при 

этом не существует в ней. Отклонения от нормы условно делятся на четыре группы: 

физические, психические, педагогические, социальные. Пограничная зона между нормой и 

отклонением. 

Тема 2.3. Воспитание как институт социализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное воспитание как совокупность организации социального опыта, образования 

и индивидуальной помощи в воспитательных организациях; проблемы и принципы социального 

воспитания в педагогической теории. Организация взаимодействия (межличностного, 

группового, межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в воспитательных 

организациях. 

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, индивидуальный подходы в 

социальном воспитании. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в 

школе, загородном лагере, учреждениях дополнительного образования и других 

воспитательных организациях. Досуговая деятельность как важнейшее средство социального 

воспитания. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
 

Тема практического занятия 1 (2 часа): Агенты и средства социализации. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Агенты социализации - люди, группы, институты, которые осуществляют социализацию. 

2. Семья, как важнейший агент социализации. 

3. Средства социализации: семья. «группы равных», школа, система образования, труд, 

церковь, средства массовой информации. 
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Тема доклада: 

1. Принцип социальности в социально-педагогической деятельности. 
 

Тема практического занятия 2 (2 часа): Составляющие процесса социализации. 

Форма практического задания: ролевая игра.  

1. Подготовительный этап к игре. 

2. Правила, участники, содержание и т.д. 

3. Проведение игры 

4. Рефлексия. Оценка результатов 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Раздел 3. Основы социально-педагогической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 3.1. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Документы, регламентирующие деятельность социального педагога: 

1. рекомендательные документы мирового сообщества; 

2. внутригосударственные юридические акты федерального значения; 

3. документы субъектов РФ; 

4. документы муниципальных образований; 

5. акты учреждений и организаций. 

Организационные основы государственной политики по социальной защите детства. 

Социально-правовые и социально-экономические основы деятельности социального 

педагога в системе учреждении, оказывающих помощь ребенку, а также в системе современной 

социальной защиты. 

Тема 3.2. Специфика и структура педагогической деятельности социального педагога. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структурные элементы педагогического процесса. Субъект и объект социально-

педагогического процесса. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, содержание. 

Социально-педагогические технологии. Комплекс методов социально-педагогической 

деятельности. Подходы социально-педагогической деятельности, модели социально-

педагогической работы. 

Тема 3.3. Социально-педагогическая деятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, аспекты и направления социально-педагогической деятельности. Виды 

деятельности социально-педагогической работы. Социально-педагогическая деятельность в 

образовательных организациях. Социально-педагогическая деятельность в организациях 

здравоохранения. Социально-педагогическая деятельность в системе реабилитационной 

службы для детей и подростков Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

социального обслуживания. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

правоохранительных органов. Социально-педагогическая деятельность с несовершеннолетними 

правонарушителями. Социально-педагогическая деятельность с семьей. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия 1 (2 часа): Методические основы социальной 

педагогики. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Методология и методика социальной педагогики. 

2. Методическая культура социального педагога. 

3. Виды методической работы социального педагога. 

Тема доклада: 
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Основные направления деятельности социального педагога 

 

Тема практического занятия 2 (4 часа): Социально-педагогические методы и 

формы деятельности. 

Форма практического задания: деловая игра.  

Роли в деловой игре: разработчик социально-педагогического мероприятия, эксперт, 

ведущий мероприятия, участник мероприятия. 

1 Разработать сценарий мероприятия социально-педагогической направленности 

(тему и форму студенты выбирают самостоятельно). 

Примерные темы мероприятия: 

- Развитие межличностных отношений в классе 

- Скажи НЕТ насилию! 

- Я выбираю здоровье! 

- Разговор по душам. 

2 Оформить конспект мероприятия. Обосновать выбор психолого- педагогического 

инструментария. 

3 Подготовить презентацию данного мероприятия и представить её группе. 

4 Провести данное мероприятие в аудитории. Осуществить его самоанализ. 

 

Тема практического занятия 3 (4 часа): Социально-педагогическая деятельность в 

образовательных организациях. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Модель социально–педагогической деятельности в начальной школе. 

2. Модель социально–педагогической деятельности в основной школе. 

3. Социально–педагогические проблемы модернизации общего среднего образования в 

современной России. 

4. Социально–педагогические функции деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Тема доклада: 

Сущность, характеристика и специфика социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 2 

Раздел 1. Социальная 

педагогика как отрасль 

научного знания 20 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на 

занятия. 

Раздел 2. Социализация 

как социально-
21 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 
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педагогический феномен. - изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на 

занятия. 

Раздел 3. Основы 

социально-педагогической 

деятельности 22 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, не выносимых на 

занятия. 

Общий объём по 

модулю/семестру, часов 
63  

Общий объём по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Практическое задание 1. Характеристики социальной педагогики как науки  

1 Сравнить современную трактовку социальной педагогике на основе анализа двух 

современных концепций социальной педагогики (А.В. Мудрик, М.А. Галагузова, Л.В. 

Мардахаев, В.А. Никитин и др.) по следующим основаниям: 

а) объект и предмет социальной педагогики; 

б) исследовательские задачи социальной педагогики; 

в) задачи практической социальной педагогики; 

г) понятийный аппарат концепции. 

2 Приведите примеры освещения социально-педагогических проблем в СМИ, научной 

литературе, сделайте вывод о характере представлений о социальной педагогике в 

общественном и педагогическом сознании. 

3 Рассмотрите функции социальной педагогики. Заполните таблицу: 

Таблица – Функции социальной педагогики 

Названи функции 
Характеристика 

функции 
Субъект реализации 

Профессиональная 

область реализации 

    

4 Изучите принципы социальной педагогики. Заполните таблицу: 

Таблица – Принципы социальной педагогики 

Название принципа Сущность принципа Сфера реализации 

   

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Составьте социальный паспорт микросоциума по плану:  

а) место расположения: регион, город, село, район; 

б) наличие социокультурных центров; 

в) направление деятельности учреждений; 

г) категории жителей, на которых они ориентированы; д) специализированные детские 

учреждения; 

е) возрастные группы детей, на которых ориентированы учреждения и центры; 

ж) популярность этих учреждений (примерно); 

з) наличие в микросоциуме «антисоциальных факторов»; 

 и) отношение к эти факторам детей, взрослых; 

к) взаимодействие учреждений в социуме. 

2. Решите задачи: 

Ситуационная задача №1 

В социально-педагогическую службу школы обратилась мама 14 - летней ученицы. Она 

одна воспитывает дочь. До шестого класса девочка училась очень хорошо, была отличницей, 
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увлекалась фотографией, с большим интересом участвовала во всех школьных мероприятиях, 

пользовалась авторитетом среди одноклассников. 

В 8 классе у девочки появилась новая подруга, и её словно подменили. Она начала 

прогуливать уроки, появились двойки, замечания в дневнике. Мама пыталась поговорить 

с дочкой по-хорошему, обращалась за помощью к классному руководителю, но все 

безрезультатно. 

Задание: 

 Каковы в данном случае действия социального педагога? 

Ситуационная задача №2 

При составлении социального паспорта микрорайона была выявлена семья, 

нуждающаяся в срочной помощи. В полной семье – трое детей. Старший ребенок Рустам, 7 

лет – инвалид. По словам матери, нормальное общение с сыном затруднено: «Он не узнает 

ни меня, ни отца, ни брата с сестрой, не может держать голову, не умеет говорить. В доме 

напряженная обстановка, младшие дети не спят по ночам, просыпаются от внезапного 

крика или смеха Рустама, Я стала нервная, издерганная, такими же растут и наши дети. 

Намучившись, взвесив все «за» и «против», в интересах своих младших детей мы решили, 

наконец, с мужем отдать Рустама в дом инвалидов. Прошли медицинскую комиссию с ним, 

собрали документы, и с тех пор дело не сдвинулось ни на шаг. «Нет мест». Мой дом 

превратился в большую клетку, из которой не вырваться, ведь я могу потерять не только 

Рустама, но и остальных детей…». 

Задание: 

 С какими учреждениями специалисту по социальной работе необходимо установить контакт 

в первую очередь? 

 Каковы основные направления социально-педагогической работы с семьей? 

3. Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. Отклонения воспитания в развитии ребёнка как социально-педагогическая проблема. 

2. Социальная адаптация трудных подростков. 

3. Специальные реабилитационные центры как институт реабилитации трудных 

подростков. 

4. Социально-педагогические проблемы здорового образа жизни. 

5. Развитие социальных служб для детей в современных условиях. 

6. Социально-педагогическая деятельность с детьми, склонными к алкоголизму. 

7. Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении 

молодёжи. 

8. Особенности реализации принципа гуманизма в социальной педагогике. 

9. Использование метода убеждения в социальной педагогике. 

10. Использование метода упражнения в деятельности социального педагога. 

11. Методы коррекции в социально-педагогической деятельности. 

12. Сущность и особенности социально-педагогических технологий. 

13. Современная семья и её социализирующие функции. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Проанализируйте нормативно-правовые акты, обеспечивающие деятельность 

социального педагога в СССР и современной России, по принципу воспитательного 

воздействия на трудных подростков. 

2. Составьте глоссарий по основным понятиям социально-педагогической деятельности 

(не менее 20 понятий). 

3. Решите кейс. Вы – социальный педагог в школе. Вам стало известно, что один из 

учащихся 5 класса – Дима Егоров приходит в школу со следами от ушибов (ссадинами и 

синяками). Это вам сообщила учитель физкультуры, обнаружившая синяки в то время, когда 

Дима переодевался в спортивную форму. Опишите план работы по этой ситуации. 

Сформулируйте основные гипотезы, которые вы будете отрабатывать. Составьте план беседы с 
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родителями Димы. Представьте прогноз развития данной ситуации с несколькими вариантами 

развития событий. 

4. Проанализируйте и распределите в таблице представленные методы, средства и 

формы социально-педагогической деятельности: урок, внеурочные формы работы, 

воспитательное мероприятие, акция, социальное занятие, классный час, мастер-класс, 

интегрированное занятие, тренинг, воркшоп, семинар, круглый стол, дискуссия, лекция, беседа, 

диагностика, мониторинг, индивидуальная консультация, групповое консультирование, проект, 

экскурсия, дидактическая игра, презентация, иллюстрация, дидактическая карточка. 

Таблица – Психолого-педагогический инструментарий 

Педагогические формы Педагогические методы Педагогические средства 

   

 

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.  

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.  
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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). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт с оценкой, 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. 
 

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, расчётные 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 расчёта текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 



18 

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 

 

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 

Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 
Раздел 1. 

Социальная 

педагогика 

как отрасль 

научного 

знания 

УК-6 
Устный 

опрос 
Характеристики социальной педагогики как 

науки  
1. Сравнить современную трактовку социальной 

педагогике на основе анализа двух современных 

концепций социальной педагогики (А.В. Мудрик, 

М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, В.А. Никитин и 

др.) по следующим основаниям: 

а) объект и предмет социальной педагогики; 

б) исследовательские задачи социальной 

педагогики; 

в) задачи практической социальной 

педагогики; 

г) понятийный аппарат концепции. 

2. Приведите примеры освещения социально-

педагогических проблем в СМИ, научной 

литературе, сделайте вывод о характере 

представлений о социальной педагогике в 

общественном и педагогическом сознании. 
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3. Рассмотрите функции социальной 

педагогики. Заполните таблицу: 

4. Таблица – Функции социальной 

педагогики 

Названи 

функции 

Характеристи

ка функции 

Субъект 

реализации 

Профессиональная 

область реализации 

    

5. Изучите принципы социальной педагогики. 

Заполните таблицу: 

6. Таблица – Принципы социальной педагогики 

Название 

принципа 

Сущность 

принципа 
Сфера реализации 

   
 

2. Раздел 2. 

Социализаци

я как 

социально-

педагогическ

ий феномен. 

ОПК-2 Решение 

ситуационн

ых задач 

Ситуационная задача №1 

В социально-педагогическую службу школы 

обратилась мама 14 - летней ученицы. Она 

одна воспитывает дочь. До шестого класса 

девочка училась очень хорошо, была 

отличницей, увлекалась фотографией, с 

большим интересом участвовала во всех 

школьных мероприятиях, пользовалась 

авторитетом среди одноклассников. 

В 8 классе у девочки появилась новая подруга, 

и её словно подменили. Она начала 

прогуливать уроки, появились двойки, 

замечания в дневнике. Мама пыталась 

поговорить с дочкой по-хорошему, обращалась 

за помощью к классному руководителю, но все 

безрезультатно. 

Задание: 

 Каковы в данном случае действия 

социального педагога? 

Ситуационная задача №2 

При составлении социального паспорта 

микрорайона была выявлена семья, 

нуждающаяся в срочной помощи. В полной 

семье – трое детей. Старший ребенок Рустам, 7 

лет – инвалид. По словам матери, нормальное 

общение с сыном затруднено: «Он не узнает ни 

меня, ни отца, ни брата с сестрой, не может 

держать голову, не умеет говорить. В доме 

напряженная обстановка, младшие дети не 

спят по ночам, просыпаются от внезапного 

крика или смеха Рустама, Я стала нервная, 

издерганная, такими же растут и наши дети. 

Намучившись, взвесив все «за» и «против», в 

интересах своих младших детей мы решили, 

наконец, с мужем отдать Рустама в дом 

инвалидов. Прошли медицинскую комиссию с 

ним, собрали документы, и с тех пор дело не 

сдвинулось ни на шаг. «Нет мест». Мой дом 

превратился в большую клетку, из которой не 

вырваться, ведь я могу потерять не только 
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Рустама, но и остальных детей…». 

Задание: 

 С какими учреждениями специалисту по 

социальной работе необходимо установить 

контакт в первую очередь? 

 Каковы основные направления 

социально-педагогической работы с семьей? 

3. Раздел 3. 

Основы 

социально-

педагогическ

ой 

деятельности 

УК-6 Устный 

опрос 
1. Проанализируйте нормативно-правовые 

акты, обеспечивающие деятельность 

социального педагога в СССР и современной 

России, по принципу воспитательного 

воздействия на трудных подростков. 

2. Составьте глоссарий по основным понятиям 

социально-педагогической деятельности (не 

менее 20 понятий). 

3. Решите кейс. Вы – социальный педагог в 

школе. Вам стало известно, что один из 

учащихся 5 класса – Дима Егоров приходит в 

школу со следами от ушибов (ссадинами и 

синяками). Это вам сообщила учитель 

физкультуры, обнаружившая синяки в то 

время, когда Дима переодевался в спортивную 

форму. Опишите план работы по этой 

ситуации. Сформулируйте основные гипотезы, 

которые вы будете отрабатывать. Составьте 

план беседы с родителями Димы. Представьте 

прогноз развития данной ситуации с 

несколькими вариантами развития событий. 

4. Проанализируйте и распределите в таблице 

представленные методы, средства и формы 

социально-педагогической деятельности: урок, 

внеурочные формы работы, воспитательное 

мероприятие, акция, социальное занятие, 

классный час, мастер-класс, интегрированное 

занятие, тренинг, воркшоп, семинар, круглый 

стол, дискуссия, лекция, беседа, диагностика, 

мониторинг, индивидуальная консультация, 

групповое консультирование, проект, 

экскурсия, дидактическая игра, презентация, 

иллюстрация, дидактическая карточка. 

Таблица – Психолого-педагогический 

инструментарий 
Педагогические 

формы 

Педагогические 

методы 

Педагогические 

средства 

   
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции УК-6; ОПК-2 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения социальной педагогики в России. 

2. Этапы развития благотворительности в России. 

3. Периоды развития социальной педагогики за рубежом. 
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4. Социальная педагогика как специфическое знание, теория и практика. 

5. Функции социальной педагогики. 

6. Задачи социальной педагогики. 

7. Принципы социальной педагогики. 

8. Социальная педагогика как вид профессиональной деятельности. 

9. Функции социального педагога. 

10. Социальные роли социального педагога. 

11. Сферы деятельности социального педагога. 

12. Специализации социального педагога. 

13. Должностные обязанности социального педагога. 

14. Социализация: особенности, сущность. 

15. Задачи социализации. 

16. Факторы социализации и их типология. 

17. Влияние факторов социализации на личность. 

18. Сущность и содержание процесса воспитания. 

19. Семья как главный субъект воспитания в обществе. 

20. Типология семей. 

21. Влияние группы сверстников на воспитание человека. 

22. Роль школы в процессе воспитания личности. Взаимодействие шко- лы с различными 

социальными институтами. 

23. Особенности социально-педагогической деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

24. Особенности социально-педагогической деятельности в общеобразо- вательных 

учреждениях. 

25. Профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социаль- ной запущенности. 

26. Основные направления профилактики дезадаптивного поведения в деятельности 

социального педагога. 

27. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения. 

28. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях социального 

обслуживания населения. 

29. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях пенитенциарной 

системы. 

30. Принципы пенитенциарной педагогики 

31. Направления воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях. 

32. Особенности социально-педагогической деятельности в учреждениях МВД. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс [Текст]: учебник для бакалавров: / 

Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 817 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов России 

по образованию в области социальной работы в качестве учебника для студентов, 

обучающихся на гуманитарных факультетах. 

2. Мудрик А.В. Социализация человека. Учебное пособие. 3 издание. Москва-Воронеж 

2011. 

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. Учебник для студентов вузов.2013г. М.Изд.центр 

Академия. 

4. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / М. А. Галагузова и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - ЭБС «ZNANIUM.COM»- http://znanium.com/go.php?id=521460 

5. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы [Текст]: 

учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 381 с. 

- Библиогр.: с. 374379. 

http://znanium.com/go.php?id=521460
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6. Телина, И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 190 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51980.  
 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Басов, Николай Федорович. История социальной педагогики [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - М.: Академия, 2005. - 253 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 5769517670. 

2. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Иванов и др.; под общ. ред. А. В. Иванова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 424 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана. 

3. Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]/ И.А. Липский, Л.Е. 

Сикорская. - М.: Дашков и К, 2017. - 280 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с 

экрана. 

4. Методика и технологии работы социального педагога [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / [Б. Н. Алмазов и др.]; под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. - 

2е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 191 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. 

Социальная работа). - Библиогр. в конце параграфов. - ISBN 5769508442 

5. Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная педагогика [Текст]: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений / А. В. Мудрик; [под ред. В. А. Сластенина]. 

- 5-е изд., доп. - М.: Академия, 2005. - 198 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5769517905: 88.10. 5. 

Тихомирова, Евгения Ивановна. Социальная педагогика: самореализация школьников в 

коллективе [Текст]: учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Е. И. 

6. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / Ф.А. Мустаева. 

- 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, 

ограниченный. - Загл. с экрана. 
7. Овчарова, Раиса Викторовна. Психология родительства [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов / Р. В. Овчарова. - М.: Академия, 2005. - 363 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Психология). - Библиогр.: с. 359-361. - ISBN 5769519169 

8. Социальная педагогика: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.А. Никитина. - М.: 

ВЛАДОС, 2000. - 271с. 
9. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы [Текст]: учебное 

пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 381 с.- Библиогр.: с. 

374-379. - ISBN 9785977602280. - ISBN 9785160055053: 509.85. 

10. Тихомирова. - М.: Академия, 2005. - 143 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 138-142. - ISBN 5769522046. 

 

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 

http://elibrary.ru/  

 

https://e.lanbook.com/book/51980
http://www.znanium.com/catalog.php
http://www.znanium.com/catalog.php
http://www.znanium.com/catalog.php
http://www.znanium.com/catalog.php
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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: 

− 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 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами, видеофильмами DVD. 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными, видеофильмами DVD. 

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, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги 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/ специализацией 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества» являются: 

- формирование у студентов знаний об основах социального государства и 

гражданского общества в историческом и правовом аспектах, понимания актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее эффективности в современных условиях, в 

том числе в условиях трансформации современного российского общества и глобализации. 

 

Задачи дисциплины:  
Для достижения вышеназванных целей ставятся следующие задачи:  

- приобретение студентами базовых теоретических знаний об основах формирования 

социального государства, о моделях социального государства;  

- изучение опыта создания социального государства в отечественной и зарубежной практике и 

основных факторов, влияющих на его развитие; 

- изучение основных актуальных проблем современного социального государства;  

- формирование у студентов научных представлений о сущности концепций гражданского 

общества;  

- получение теоретических знаний о процессах развития основных институтов гражданского 

общества, а также практических навыков анализа общественных движений и организаций гражданского 

общества; 

- формирование стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний и навыков в области 

будущей профессии. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 
 

Категория 

компетенций  

(при наличии) 

Код компетенции  

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

Знать:  

- сущность, принципы и модели 

социального государства; 

- основы и ключевые механизмы 

функционирования социального 

государства. 
Уметь:  

- определять исторические условия и 

теоретические основы формирования 

социального государства как 

государства нового 

цивилизационного типа. 

УК-5.2 Понимает 

многообразие 

культур и 

Знать:  

- факторы, определяющие становление 

гражданского общества. 
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цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

Уметь:  
- выявлять отличительные особенности 

социального государства. 

Владеть:  

- методами, способами и средствами 

оценки эффективности социальной 

политики государства. 

УК-5.3 Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем. 

Знать:  

- характерные особенности 

функционирования гражданского 

общества на современном этапе 

развития. 
Уметь:  
- Определять роль гражданского 

общества в современном мире. 

Владеть:  
Категориально-понятийным аппаратом 

истории государства. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1 Знает 

основы анализа 

статистических и 

демографических 

данных. 

Анализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

Знать:  
- базовые принципы статистического 

анализа 

Уметь:  
- анализировать и обобщать 

профессиональную информацию о 

социальном государстве и гражданском 

обществе. 

ОПК-2.2 

Описывает 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе 

комплексной 

информации 

Знать:  
- социальные явления и процессы, 

происходящие в государстве и обществе. 

Уметь:  

- описывать социальные явления и 

процессы на основе комплексной 

информации. 
Владеть:  
- навыками анализа и обобщения 

профессиональной информации. 

ОПК-2.3 

Вырабатывает 

пути решения 

социально 

значимых проблем 

на основе анализа 

и оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

Знать:  
Социально значимые проблемы. 

Уметь:  
- вырабатывать наиболее 

целесообразные пути решения 

социально значимых проблем. 

Владеть:  
- навыками принятия решений и на их 

основе постановки задач по устранению 

или минимизации социально значимых 

проблем. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данная учебная дисциплина входит в модуль обязательной части Блока 1 и является 

обязательной для изучения. Дисциплина «Основы социального государства и гражданского 

общества» – обязательная дисциплина, в которой соединена тематика нормативно-правовой 

номенклатуры и функционала учреждений социальной защиты и обслуживания. 

Изучение данной дисциплины базируется на междисциплинарных знаниях дисциплин: 

«Основы российской государственности», «Социальная политика Российской Федерации», 

«Основы правоведения и противодействия коррупции» и др. Приобретенные студентами в ходе 

изучения данной дисциплины знания и умения будут необходимы им при последующем 

изучении таких дисциплин как «Социальная работа с различными группами населения», 

«Техники манипулирования массовым сознанием в условиях чрезвычайных и кризисных 

ситуаций», «Системный анализ и технологии принятия управленческого решения в условиях 

чрезвычайных и кризисных ситуациях», а так же при прохождении преддипломной практики. 

Изучением дисциплины достигается формированием у бакалавров представления о 

неразрывном единстве эффективной деятельности социального государства и гражданского 

общества с требованиями к социальной безопасности и защищённости человека.  

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических 

занятий. Особое место в овладении данным учебным материалом отводится самостоятельной 

работе студентов с рекомендованной литературой, изучением материалов по первоисточникам, 

разработкой проблем, связанных с изучением конкретных методов и средств обеспечения 

социальной защищённости населения. 

 

2.1 Объём дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

     Консультации / Иная контактная работа   

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Зачёт   

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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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
 

Раздел 1 Сущность, 

принципы и модели 

социального государства 

34 20 14 6  8  
 

  
 

Тема 1. Государство как 

социальный институт.  
14 10 4 2  2  

 
  

 

Тема 2. Основные 

функции, принципы и 

модели социального 

государства. 

4 
 

4 2  2  
 

  

 

Тема 3. Важнейшие 

факторы и условия 

становления в России 

социального государства. 

16 10 6 2  4     

 

Раздел 2. Условия и 

механизмы 

функционирования 

социального государства 

34 20 14 6  8      

Тема 4. Конституционно-

правовые основы 

социального государства.  
8 4 4 2  2     

 

Тема 5. Экономическая 

основа социального 

государства. 
4 - 4 2  2     

 

Тема 6. Специфика 

формирования социального 

государства в Российской 

Федерации. 

10 6 4 2  2     

 

Тема 7. Государственные 

социальные стандарты. 
12 10 2 -  2     

 

Раздел 3. Становление и 

функционирование 

гражданского общества 

37 23 14 6  8      

Тема 8. История 

происхождения и 

зарождения гражданского 

общества, его признаки. 

7 3 4 2  2     

 

Тема 9. Институты 

гражданского общества. 

Подсистемы гражданского 

общества. 

14 10 4 2  2     

 

Тема 10. Развитие 

гражданского общества в 

Российской Федерации. 

16 10 6 2  4      

Контроль промежуточной 9           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р
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е 
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и
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о
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о
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о
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я
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о
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е 
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ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

К
о

н
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л
ь

т
а

ц
и

и
 /
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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
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 108           

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Сущность, принципы и модели социального государства  

Тема 1. Государство как социальный институт. Возникновение государства. Признаки функции, 

государства. 

Возникновение государства. Признаки, функции, государства. История возникновения, 

становления социального государства. Современные представления о социальном государстве. 

Тема 2. Основные функции, принципы и модели социального государства. 

Главные цели и задачи социального государства. Основные функции социального государства. 

Принципы социального государства. Предпосылки формирования социального государства. Модели 

социального государства. 

Тема 3. Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

Процесс формирования правовой основы социального государства в Российской Федерации 

Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства и пути их 

решения. Социальное законодательство в РФ: оценка состояния. Формирование в России социального 

рыночного хозяйства: основные тенденции. Оценка современного уровня российской экономики. 

Гражданское общество в Российской Федерации на современном этапе развития. 

Раздел 2. Условия и механизмы функционирования социального государства 

Тема 4. Конституционно-правовые основы социального государства. 

Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального государства. Роль 

социального государства в обеспечении правовой защиты граждан. Признаки правового государства. 

Тема 5. Экономическая основа социального государства. 

Социальная экономика и её принципы. Экономика социального государства. Функции 

экономики социального государства. 

Тема 6. Специфика формирования социального государства в Российской Федерации. 

Актуальные проблемы создания нормативной базы социального государства в России и пути их 

решения. Основные цели, направления и механизмы социальной политики социального государства, ее 

сущность в Российской Федерации. 

Тема 7. Государственные социальные стандарты. 

Понятие социального стандарта. Государственные социальные стандарты в области оплаты 

труда, занятости. Государственные социальные стандарты в области образования, науки, культуры, 

здравоохранения. Государственные социальные стандарты в области пенсионного обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания населения. 

 

Раздел 3. Становление и функционирование гражданского общества 

Тема 8. История происхождения и зарождения гражданского общества, его признаки. 
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Развитие учения о гражданском обществе. Особенности проявления социальной ответственности 

граждан. Опыт формирования гражданского общества за рубежом. Гражданское общество и его 

отношения с социальным государством. 

Тема 9. Институты гражданского общества. Подсистемы гражданского общества. 

Проблемы формирования гражданского общества в современной Росси. Институты 

гражданского общества. Подсистемы гражданского общества. 

Тема 10. Развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России. Роль 

гражданского общества в развитии социального государства. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1, 2 
 

Практическое задание 1. Контрольная работа (доклад, реферат) по разделу 1, 2 

Темы контрольных работ  

 
1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.  

2. Сущность, принципы, модели социального государства.  

3. Современные представления о сущности социального государства.  

4. Принципы социального государства и их обоснование.  

5.Приоритетные направления деятельности социального государства.  

6.Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.  

7. Европейская социальная хартия как правовая основа социального государства  

8. Общественная (социально-демократическая) модель социального государства: проблемы и 

решения.  

9. Концепция социального государства Российской Федерации.  

10. Причины, затрудняющие становление социального государства в современной России.  

11. Характерные черты социального правового государства.  

12. Формирование правовой основы социального государства в современной России: оценка 

состояния.  

13. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-трудовых 

отношений.  

14. Важнейшие цели социальной политики социального государства.  

15. Субъекты социальной политики социального государства.  

16. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального государства.  

17. Понятие социальной ответственности государства.  

18. Развитие учения о гражданском обществе.  

19. Особенности проявления социальной ответственности граждан.  

20. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

21. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России  

22. Социальная политика как институт реализации принципов социального государства.  

23.Роль гражданского общества в развитии социального государства. 

24. Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. 

25. Значение концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества. 

 

Практическое задание 2. Разработка и защита эссе. 

Примерные темы контрольных работ в форме эссе:  

 
1. Учреждения социальной защиты г. Москвы и место в структуре социального государства.  

2. Социальные нормы и нормативы в г. Москве. 

3. Развитие социального партнерства в г. Москве.  

4. Социальная экспертиза и социальный аудит в г. Москве.  

5. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной политики.  

6. Система гарантий социального государства.  

7. Взаимная социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина.  

8. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.  
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9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества.  

10. Сущность принципа разделения и взаимодействия властей.  

11. Сущность свободы мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации.  

12. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности социального 

государства.  

13. Сущность и содержание духовной сферы гражданского общества.  

14. Роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина.  

15. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. 

 

Практическое задание 3. Прохождение теста. 

Тестовое задание  

 

1. Возникновение в обществе социального государства является закономерным результатом:  

а) эволюционного развития общественных отношений;  

б) революционных преобразований в обществе; 

в) целенаправленных действий властных структур; 

г) активного воздействия на систему власти со стороны других государств.  

2. Социальное государство признает высшей ценностью:  

а) общество в целом;  

б) правящий класс общества;  

в) отдельные социальные группы;  

г) гражданина данного государства;  

д) человека, живущего на территории данного государства.  

3. Главной целью социальной политики социального государства является:  

а) максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов общества;  

б) сохранение минимальных доходов населения;  

в) оказание социальной помощи малоимущим слоям населения;  

г) обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.  

4. К признакам гражданского общества не относится:  

а) преимущественно негосударственный характер организаций;  

б) отсутствие ассоциативных форм организации жизни;  

в) юридическое равенство людей;  

г) горизонтальный, невластный тип отношений социальных субъектов.  

5. К институтам гражданского общества относятся…  

а) общественные организации;  

б) законодательные органы;  

в) судебные органы;  

г) политические институты. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА 1, 2, 3 
 

Практическое задание 1. Разработка проекта 

Рекомендованные темы проектов: 
1. Сравнительный анализ моделей социального государства.  

2. Основные тенденции развития российской экономики в свете проблем социального 

государства.  

3. Основные принципы социального партнерства.  

4. Сравнительный анализ моделей социального партнерства.  

5. Российская модель социального партнерства.  

6. Курс на инновационное развитие российской экономики и его влияние на социальную сферу.  

7. Основные проблемы региональной социальной политики.  

8. Направления социальной политики в г. Москве.  

9. Гражданское общество в России: пути и проблемы формирования.  

10. Соотношение принципов социального государства и гражданского общества.  

 

Краткие методические указания по выполнению проектов:  
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При решении кейса студентам необходимо обратиться к материалам лекции, являющейся 

научно-методической базой для кейса, и к материалам практических занятий. Рекомендовано выполнять 

проекты в микрогруппах (по 2-3 студента). Выполнение проекта завершается его публичной защитой с 

презентационной поддержкой и последующим обсуждением в группе. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 2 

Раздел 1 Сущность, принципы 

и модели социального 

государства 

20 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, невыносимых на 

занятия. 

--выполнение практических заданий; 

- прохождение теста; 

- решение ситуационных задач. 

Раздел 2. Условия и 

механизмы 

функционирования 

социального государства 
21 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, невыносимых на 

занятия. 

--выполнение практических заданий; 

- прохождение теста; 

- решение ситуационных задач. 

Раздел 3. Становление и 

функционирование 

гражданского общества 

22 

- подготовка к лекциям и практическим 

занятиям; 

- изучение учебных пособий; 

- изучение тем и проблем, невыносимых на 

занятия. 

--выполнение практических заданий; 

- прохождение теста. 

Общий объём по 

модулю/семестру, часов 
63  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1,2 
 

Практическое задание №1: 

Составить таблицу «Сопоставительные характеристики социальных моделей государства» В 

таблице должны быть представлены следующие модели: модель Бисмарка, модель Бевериджа, 

Шведская модель, модель России. В качестве сравнительных характеристик могут быть представлены 

следующие критерии: -Удельный вес заработной платы (в % ВВП) и степень ее дифференциации между 

крайними децилями; - Удельный вес всех затрат на все виды социального обеспечения, в % ВВП -

Перераспределение средств между группами с высокими и низкими группами доходов; -Уровень 

социальной защиты населения: Коэффициент замещения, покупательная способность пенсий и пособий 

(потребительского бюджете пенсионеров) 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1,2 (ситуационные задачи) 

 
Задача 1.  

Гражданка России, Мария Петровна Иванова (1986 года рождения), в 2011 году родила дочь - 

первого ребенка. В 2015 году сына – своего второго ребенка. В соответствии с действующим 

законодательством определите перечень социальных пособий и льгот, причитающихся женщине на 

каждого из детей. Составьте карту - схему государственных органов, фондов, учреждений, в которые 

необходимо обращаться. 

 

 Задача 2.  

В юридическую консультацию обратилась пенсионерка Иванова Валентина Васильевна, инвалид 

2 группы, с просьбой разъяснить ее права, как представителя одной из социально незащищенных 

категорий населения. Подготовьте развернутый ответ юриста.  

 

Задача 3. Мать ребенка-инвалида обратилась в управление социальной защиты населения города 

Энска с просьбой предоставить бесплатную путевку в санаторий для лечения ребенка. Ей было отказано. 

Правомерен ли отказ органов соцзащиты? Какие меры социальной защиты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации положены детям-инвалидам? Составьте их перечень. 

 

Задача 4. Перед проведением хирургической операции по поводу выпрямления носовой 

перегородки врач-хирург городской поликлиники сказал пациенту, что такие операции проводятся на 

платной основе и предложил заплатить 25 тысяч рублей. Пациент обратился за помощью к юристу. 

Составьте ответ юриста. 

 

Задача 5. На автобусной остановке у женщины случился сердечный приступ. Прохожие 

позвонили в службу скорой помощи. Диспетчер, узнав, что у женщины с собой нет документов (ни 

паспорта, ни полиса ОМС) отказала в вызове бригады. Дайте правовую оценку действиям диспетчера 

скорой помощи.  

 

Задача 6.  

Виктория М., мать пяти детей, проработала библиотекарем в библиотеке города Энска 14 лет. 

При обращении в Пенсионный фонд за назначением досрочной пенсии ей было отказано. Объясните 

причину отказа от имени пенсионного фонда.  

 

Задача 7. Врач-хирург, находясь в отпуске, с семьей стал свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия. Выйдя из машины, он увидел травмированного мужчину, лежащего на обочине дороги 

(открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением). Первую помощь оказывать он не стал, а 

позвонил по номеру 112 и сообщил об аварии. Имеется ли какое-либо нарушение в поведении врача и 

какое?  

Задача 8.  

Девочка, 12 лет, поступила в акушерское отделение городской больницы, где была установлена 

беременность сроком в 4 месяца. Узнав об этом, она попросила сделать ей аборт, потребовав 

соблюдения врачебной тайны (не говорить об этом родителям). Как следует поступить лечащим врачам?  

Задача 9.  

Больная обратилась с письменным заявлением к главному врачу городской поликлиники с 

требованием заменить лечащего врача – терапевта по причине некомпетентности последнего. Главный 

врач отказал и предложил больной обратиться в платную клинику. Имел ли право главный врач на 

отказ. Обоснуйте ответ, основываясь на законодательстве России.  

Задача 10.  

Находясь на лечении в хирургическом отделении с диагнозом «вросший ноготь», гражданин К., 

рассчитывая на краткосрочность госпитализации, предложил хирургу отделения ускорить проведение 

операционного вмешательства, пообещав «отблагодарить» врача соответствующим образом. Хирург Ф., 

сославшись на график плановых операций, отказал К. в его просьбе. К., расценив действия врача Ф. как 

неудовлетворенность предложенной суммой, обратился к заведующему хирургическим отделением А. с 

письменной жалобой на бездействие хирурга Ф. с целью вымогательства у него взятки. А., 

руководствуясь своими должностными обязанностями заведующего отделением и учитывая оплату 

пациентом К. хирургического вмешательства в соответствии с положением о хозрасчетных услугах 
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ЛПУ, на следующий день самостоятельно провел плановую операцию пациенту К. наряду с другими 

пациентами. Выписываясь из отделения, пациент К. вручил заведующему отделением А. подарок на 

сумму 3857 руб. в присутствии членов трудового коллектива хирургического отделения в благодарность 

за проведенное лечение. Рассмотрите правомерность действий сотрудников хирургического отделения в 

отношении пациента К. Обоснуйте ответ, основываясь на законодательстве России.  

 

Задача 11.  

Гражданка А. получила полис ОМС в Москве. Во время проживания у родственников в 

Московской области она заболела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в местную поликлинику. В 

поликлинике терапевт отказал ей в приеме на том основании, что полис получен в Москве, а не в 

Московской области, и порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту постоянного 

жительства. Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то какие положения законодательства РФ 

были нарушены? К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой на действия 

терапевта?  

 

Задача 12.  

В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об успехах данной 

клиники для местной печати и телевидения. Журналисты проводили беседы с медицинским персоналом, 

больными. На видеопленке фиксировались отдельные медицинские манипуляции и оборудование. Через 

месяц вышла газета, а на местном телевидении прошел сюжет, где рассказывалось о достижениях, 

проблемах и перспективах клиники, в том числе содержалась информация о здоровье подростка. 14 лет, 

страдавшего тяжелым недугом с неблагоприятным для излечения прогнозом. Возникшие случаи 

психологического давления со стороны сверстников, которым стала известна данная информации, 

привели подростка к попытке самоубийства. Можно ли расценивать данный случай как пример 

нарушения прав пациента? Есть ли основания для возникновения юридической ответственности в связи 

с разглашением врачебной тайны? К кому могут быть применены меры юридической ответственности?  

 

Задача 13.  

В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За получением страхового 

обеспечения обратилась его жена в возрасте 40 лет, которая не работает, поскольку занята уходом за 

двумя несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет — инвалид II степени, проживавшая в 

семье зятя. Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы перед гибелью составил 

15 тыс. руб. Кроме того, за работу, выполненную по договору подряда в этот же период, ему было 

выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб. Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет 

право на страховые выплаты и в каком размере они должны быть установлены?  

Задача 14.  

Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в возрасте 3 и 7 лет, готовится 

стать матерью в третий раз. В связи с уходом в декретный отпуск фирма оказала Соловьевой 

материальную помощь в сумме 10 тыс. руб. и на этом основании отказала ей в выплате пособия по 

беременности и родам. На какие виды пособий имеет право Соловьева и в каком размере они должны 

быть назначены?  

 

Задача 15. И. Иванов, зарегистрированный по месту жительства в городе Губкине Белгородской 

области, пребывает в г. Курске в связи с обучением в ЮЗГУ. Медицинский полис оформлен по месту 

жительства. Иванов обратился в городскую больницу N 5 за медицинской помощью терапевта из-за 

простуды, однако получил отказ в связи с отсутствием регистрации по месту жительства в г. Курске. 

Нарушины ли права Иванова И. Правомерен ли отказ? 

Задача 16.  

В апреле 2015 г. трехлетняя дочь Петровой В. Попала в автокатастрофу и получила серьезные 

травмы. В августе 2015 г. ей была установлена категория «ребенок-инвалид». Петрова уволилась с 

работы для ухода за ребенком. На какие пособия и выплаты может рассчитывать гражданка Петрова. 

Куда необходимо обращаться за их расчетом и назначением?  

 

Задача 17.  

Иванов Петр Петрович, участник Великой Отечественной войны, проживающий одиноко 

обратился к юристу за разъяснением вопроса, имеет ли он право на социальное обслуживание на дому. 

Подготовьте подробный ответ юриста.  
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Задача 18. Многодетная мать, Иванова Галина Васильевна, воспитывала своих пятерых детей до 

окончания ими средней школы. Женщина работала продавцом в универмаге. В возрасте 45 лет она 

обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ за досрочным назначением трудовой пенсии по 

старости, в чем ей было отказано. Она обратилась за разъяснением к юристу подготовьте обоснованный 

ответ.  

 

Задача 19.  

Иванов Петр Петрович, участник Великой Отечественной войны, проживающий одиноко 

обратился к юристу за разъяснением вопроса, положено ли ему предоставление транспортного средства 

на льготных основаниях. Подготовьте подробный ответ юриста.  

 

Задача 20.  

Петрова Мария Васильевна, гражданка России, усыновившая второго ребенка в мае 2016 года, 

обратилась к юристу с вопросом: «Куда ей необходимо обратиться за оформлением материнского 

капитала и может ли она потратить эти средства на строительство дома на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности. Подготовьте подробный ответ юриста. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1,2 

 

1. Кричинский, П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана.  

2. Тавокин, Е.П.Основы социального управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 200 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана.  

3. Шарков, Ф. И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник / Ф. 

И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 314 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Е. И. Холостова. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 128 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана. 

5. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : 

учебник / В. М. Капицын. - М.: Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 

259 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана.  

6. Шарин, В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И .Шарин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с. // ZNANIUM.COM 

: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, 

ограниченный. - Загл. с экрана.  

7. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.А. Шаповал. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 154 c. 

// IPR books: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html, ограниченный. – Загл. с экрана 

 

8. Законы РФ, нормативно-правовые акты: 

• Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

• Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».  
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• Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей».  

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

• «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

• Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

• Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей».  

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».  

• Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».  

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

• Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

• Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка».  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ 

от 01.06.2012 № 761).  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Практическое задание №1 
1. Заполните таблицу 

Сферы общественной жизни Общественные объединения,  

действующие в этих сферах 

Экономическая  

Социальная  

Духовная  

Выберите из предложенного списка: 

1. семья, 2. союзы предпринимателей и фермеров, 3. общества защиты прав потребителей, 4. союзы 

деятелей культуры, 5. кооперативы, детские организации, 7. спортивные общества, 8. рабочие 

профсоюзы, ассоциации банкиров, 10. благотворительные фонды, 11. религиозные объединения, 

общества культурных связей с зарубежными странами. 

2.В приведенном перечне выделите институты гражданского общества. 
1. Общество защиты прав потребителей. 

2. Министерство образования. 

3. Ассоциация педагогов “демократическая школа”. 

4. Районный суд. 

5. Объединение жильцов микрорайона. 

6. Управление внутренних дел. 

 

Практическое задание №2 

 
1. Что является частью гражданского общества? 
1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 

2. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

А) Гражданское общество - та часть общественной жизни, которая развивается самостоятельно, без 

непосредственного вмешательства государства 

Б) Гражданское общество - совокупность негосударственных общественных отношений и организаций, 

выражающих разнообразные интересы и потребности членов общества 
А. Верно только А                 В. Оба варианта верны 

Б. Верно только Б              Г. Оба варианта неверны 
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3. Что характерно для создания общественных организаций? 
1. Создаются для реализации интереса граждан      

2. Добровольная основа 

3. Равноправность входящих в нее членов  

4. Все перечисленное 

Ответы: 4 

4. Укажите правящий режим, при котором возможно нормальное существование 

гражданского общества. 
1.Тоталитаризм 

2.  Демократия 

3.Авторитаризм 

4.  Все перечисленные 

5. Под местным самоуправлением понимается: 
1. организация власти на местах  

2. самостоятельное решение населением местных вопросов  

3. управление общественными делами собственными силами  

4. все перечисленное 

  

Ответы: 1.В 2Г 3 Б 4А 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 

1. Кричинский, П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана.  

2. Тавокин, Е.П.Основы социального управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 200 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана.  

3. Шарков, Ф. И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник / Ф. 

И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 314 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Е. И. Холостова. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 128 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана. 

5. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : 

учебник / В. М. Капицын. - М.: Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 

259 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана.  

 

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. 
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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 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 (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, 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. 
 

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 
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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, расчётные 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 расчёта текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 



20 

 

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 

 

 

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 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. 

«Сущность, 

принципы и модели 

социального 

государства» 

 

УК-5 Письменная 

контрольная 

работа 

Эссе 

Тест 

Практическое задание 1 – стр. 9-10 

 

 

Практическое задание 2 – стр. 10 

Практическое задание 3 – 10-11 
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2. Раздел 2. «Условия и 

механизмы 

функционирования 

социального 

государства» 

 

ОПК-2 Письменная 

контрольная 

работа 

Эссе 

Тест 

Практическое задание 1 – стр. 9-10 

 

 

Практическое задание 2 – стр. 10 

Практическое задание 3 – 10-11 

 

3. Раздел 3. 

«Становление и 

функционирование 

гражданского 

общества» 

 

ОПК-2 Проект Практическое задание 1 

Разработка проекта – стр.11 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции УК-5; ОПК-2 

Вопросы 

 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.  

2. Опыт формирования гражданского общества за рубежом.  

3. Современные представления о сущности социального государства.  

4. Основные тенденции развития современного правового государства.  

5. Принципы социального государства и их обоснование.  

6. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

7. Приоритетные направления деятельности социального государства.  

8. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.  

9. Важнейшие признаки социального государства.  

10. Основные направления социальной политики в России.  

11. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.  

12. Понятие социальной ответственности государства.  

13. Особенности корпоративной модели социального государства.  

14. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального государства.  

15.Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: проблемы и 

решения.  

16. Субъекты социальной политики социального государства.  

17. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества.  

18. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

19 Становление социального государства в России.  

20. Формирование правовой основы социального государства в современной России: оценка 

состояния.  

21.Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства.  

22. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-трудовых 

отношений.  

23.Критерии эффективности социального рыночного хозяйства.  

24. Экономическая демократия: сущность и основные формы.  

25.Признаки правового государства.  

26. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых стран.  

27. Характерные черты социального правового государства.  

28. Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии. 

29. Понятие социальной ответственности государства.  

30. Развитие учения о гражданском обществе.  

31. Особенности проявления социальной ответственности граждан.  
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32. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

33. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России  

34. Социальная политика как институт реализации принципов социального государства. 

35.Роль гражданского общества в развитии социального государства 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кричинский, П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана.  

2. Тавокин, Е.П.Основы социального управления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 200 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана.  

3. Шарков, Ф. И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник / Ф. 

И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 314 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров / Е. И. Холостова. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 128 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - 

Загл. с экрана. 

5. Капицын, В. М. История, теория и защита прав человека [Электронный ресурс] : 

учебник / В. М. Капицын. - М.: Московский университет потребительской кооперации, 2003. - 

259 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана.  

5.1.2 Дополнительная литература  

1. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие для вузов 

/ Е. И. Холостова. - М.: Дашков и К, 2007. - 214с. - (Социальная работа). 

2. Акмалова, А. А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана.  

3. Шарин, В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И .Шарин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с. // ZNANIUM.COM 

: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, 

ограниченный. - Загл. с экрана.  

4. Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.А. Шаповал. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 154 c. 

// IPR books: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html, ограниченный. – Загл. с экрана 

5. Законы РФ, нормативно-правовые акты: 

• Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

• Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».  

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей».  
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• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

• «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ.  

• Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

• Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей».  

• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».  

• Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».  

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

• Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

• Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

• Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка».  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ 

от 01.06.2012 № 761).  

• Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 №995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

• Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»  
 

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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

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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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: 

− 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/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами, видеофильмами DVD. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными, видеофильмами DVD. 

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 указать форму деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги 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/ специализацией 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - овладение знаниями по проблемам теоретико-практических 

основ культурологии и межкультурной коммуникации. 

 Задачи дисциплины (модуля):  

- освоении основных категорий и понятий теории культуры; 

- изучении наиболее значимых концепций культурологического знания; 

- формирование у обучающихся системы знаний о методологии, принципах и 

закономерностях межкультурных коммуникаций и умений правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах, навыков 

практического общения с представителями других культур; 

- овладение терминологией межкультурной коммуникации, определениями научных 

понятий; 

 - выработка умения использовать наиболее адекватные методы исследования явлений 

языка и культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная 

компетенция 

  

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1 - Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

Знать: многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2 - Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

Уметь: понимать 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества в 
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этическом и 

философском 

контекстах. 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3 – Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

Владеть навыками:  

выделяет и анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36 36    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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 2) 

Тема 1.  
Культура как предмет 

изучения 
 21 21 4 - 8 - - - - -- 

Тема 2.  

Культурное 

многообразие 

восприятия реальности 

 

 21 21 4 - 8 - - - - - 

Тема 3. 
Языки и взаимодействие 

культур: вербальная и 

невербальная 

коммуникация 

 21 21 4  8      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

Общий объем, часов 108 63 63 12 - 24 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Культура как предмет изучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Культура как объект гуманитарного знания. Аспекты постижения культуры (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 

А. Бергсон, О. Шпенглер). Проблема специфичности культуры. Сущностные характеристики культуры 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 
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Тема практического занятия 1 (4 часа): Культурология в системе гуманитарного 

знания. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1.  Понятие культура и проблема ее специфичности 

2. Сущностные характеристики культуры 

3. Появление культуры как объекта гуманитарного знания 

4. Культура как предмет изучения 

 

Темы докладов: 

1. Искусственность культурных явлений 

2. Символические объекты в культуре 

3. Познавательное и деятельностное в понимании культуры 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

ТЕМА 2. Культурное многообразие восприятия реальности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Природа человеческого восприятия механизмы (идентификация и интерпретация). Культурная 

обусловленность восприятия. Убеждения как элемент культуры. Ценности и ценностные 

ориентации. Влияние ориентаций на межкультурную коммуникацию. Исследования 

ценностных измерений Хофстеда (индивидуализм-коллективизм, избегание неопределенности, 

отношение к власти, мужественность - женственность). Вариации ценностных ориентаций 

Клакхон, Ф. Стродтбек. Культура и коммуникация: низко – и высококонтекстуальные 

(классификация Э. Холла). Многообразие культур по стилю коммуникации. 

 

Тема практического занятия 2 (4 часа): Обыденная и специализированная 

культура 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Политическая культура и ее проблемы на современном этапе 

2. Постфигуративная, кофигуративная и префигуративная культуры 

3. Особенности российского типа культуры 

 

Темы докладов: 
1.  Влияние геополитического фактора на специфику русской культуры 

2. Принцип культурного релятивизма 

3. Культурная универсализация: плюсы и минусы 

4. Техногенная цивилизация 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание. 

 

ТЕМА 3. Языки и взаимодействие культур: вербальная и невербальная коммуникация 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные единицы вербальной и невербальной коммуникации: тексты, 

коммуникативные акты. Вербальные процессы: вербальный язык мышление. Вербальный язык 

как функция межкультурной коммуникации. Природа вербального языка. Определение и 

структура языка. Культурная обусловленность значения. Родной язык. Проблема значения в 

межкультурной коммуникации. Язык и культура. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 3 

Тема практического занятия 3 (4 часа): Проблема понимания в межкультурной 

коммуникации 

 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1.  Национальный менталитет 

2. Сущность процесса восприятия 

3. Атрибуция в межкультурной коммуникации 

4. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации 

 

Темы докладов: 
1. Невербальная коммуникация 

2. Вербальная коммуникация 

3. Культура как знаковая система. Символы и знаки межкультурной коммуникации 

4. Туризм в пространстве межкультурной коммуникации 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3 

форма рубежного контроля – реферат 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Тема 1.  
Определение понятия 

«цивилизация». 

Цивилизация и культура 

 

7 Подготовка реферата 

7 Подготовка доклада 

7 Самостоятельное изучение 
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материала раздела/темы 

Тема 2.  

Определение 

культурной 

идентичности 

 

 

 
 

7 Подготовка доклада 

7 Подготовка практического задания 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 3.  

Принцип 

типологизации 

культур 

 

 

7 Подготовка доклада 

7 Подготовка практического задания 

7 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63 - 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63 - 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1. Интегрированный характер культурологического знания. 

2. Философские и гносеологические основания культурологии. 

3. Понятие «Теория культуры». 

4. Понятие «История культуры». 

5. Прикладная культурология. 

6. Культурологический анализ. 

7. Теория культуры Винкельмана. 

8. Взгляд на культуру Гердера. 

9. Позитивистские подходы к изучению культуры. 

10. Вклад К.Н. Леонтьева в теорию культуры. 

11. Освальд Шпенглер о культуре и цивилизации. 

12. Постмодернистская концепция культуры. 

13. Роль мифов в культуре в интерпретации А.Ф. Лосева. 
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14. Культура как многоплановое понятие. 

15. Материальная и духовная культура. 

16. Культура и культ. 

17. Миф как первичная форма культурного творчества. 

18. Взаимосвязь науки и культуры. 

19. Язык как универсальная форма осмысления реальности. 

20. Роль знаков и символов в культурном пространстве. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1. 

1.  Культурология и межкультурные коммуникации : учебное пособие : в 2 частях / 

составитель З. Р. Слесаренко. — Казань: КГЭУ, 2021 — Часть 1 : Теория культуры — 2021. — 

126 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215144 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Межкультурные коммуникации: учебное пособие / составитель Я. А. Афанасенко. — 

Пермь: ПГИК, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-91201-247-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155809 (дата обращения: 

11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Усовская Э. А. Межкультурная коммуникация: учебно-методическое пособие / Э. А. 

Усовская. — Минск: БГУ, 2017. — 126 с. — ISBN 978-985-566-437-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202088 (дата 

обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Зиятдинова Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и 

глобализации: учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань: 

КНИТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138403 (дата обращения: 11.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Касымова Д. М. Геополитическая интеграция России в условиях глобализации : 

учебно-методическое пособие / Д. М. Касымова, Л. А. Шведов. — Москва: РУТ (МИИТ), 2018. 

— 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173739 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и саморазвитие: 

учебное пособие / Э. С. Гареев, Н. Э. Валитова, Е. Г. Костылева [и др.]. — Уфа: УГНТУ, 2021. 

— 59 с. — ISBN 978-5-7831-2175-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322814 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Кузенко С. Е. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и 

саморазвитие: учебное пособие / С. Е. Кузенко. — Уфа: УГНТУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-

7831-2048-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/245210 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2 

1. Парадигма социальных наук в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

2. Типы восприятия межкультурных различий. 

3.  Интерпретативная парадигма в исследованиях межкультурных коммуникаций 
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4.  Критическая парадигма в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

5. Основные формы аккультурации. 

6. Роль мифов в культуре в интерпретации А.Ф. Лосева. 

7. Культура как многоплановое понятие. 

8. Материальная и духовная культура. 

9. Культура и культ. 

10. Миф как первичная форма культурного творчества.  

11. Культура и природа. 

12. Проблемы прогресса культуры. 

13. Проблемы генезиса культуры. Возникновение первоэлементов культуры. 

14. Постмодернистская концепция в культурологии 

15. Культурные ценности и нормы. 

16. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

17. Культура как одна из базовых характеристик человека.  

18. Подходы к пониманию культуры в западной и отечественной культурологии. 

19. Культура как ценностно-нормативная основа жизни. 

20. Человек – Культура – Общество. Социальные институты как средство обеспечения 

эффективности человекотворческой культурной деятельности. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 2. 

1. Культурология и межкультурные коммуникации : учебное пособие : в 2 частях / 

составитель З. Р. Слесаренко. — Казань: КГЭУ, 2021 — Часть 1 : Теория культуры — 2021. — 

126 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215144 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Межкультурные коммуникации: учебное пособие / составитель Я. А. Афанасенко. — 

Пермь: ПГИК, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-91201-247-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155809 (дата обращения: 

11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Усовская Э. А. Межкультурная коммуникация: учебно-методическое пособие / Э. А. 

Усовская. — Минск: БГУ, 2017. — 126 с. — ISBN 978-985-566-437-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202088 (дата 

обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Зиятдинова Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и 

глобализации: учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань: 

КНИТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138403 (дата обращения: 11.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Касымова Д. М. Геополитическая интеграция России в условиях глобализации : 

учебно-методическое пособие / Д. М. Касымова, Л. А. Шведов. — Москва: РУТ (МИИТ), 2018. 

— 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173739 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и саморазвитие: 

учебное пособие / Э. С. Гареев, Н. Э. Валитова, Е. Г. Костылева [и др.]. — Уфа: УГНТУ, 2021. 

— 59 с. — ISBN 978-5-7831-2175-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322814 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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7. Кузенко С. Е. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и 

саморазвитие: учебное пособие / С. Е. Кузенко. — Уфа: УГНТУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-

7831-2048-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/245210 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3 

1. История межкультурной коммуникации. 

2. Коммуникация как процесс и её составляющие. 

3. Основные атрибуты корпоративной (организационной) культуры. 

4. Доминирующая культура и субкультуры. 

5. Этнокультурные основы теории межнационального общения. 

6. Этнокультурные основы теории межнационального общения.  

7. Обычаи и нравы и их роль в деловом социальном взаимодействии.  

8. Обрядовая культура в межкультурной коммуникации.  

9. Символ в международных и межкультурных коммуникациях. 

10. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. 

11. Теория четырех измерений культуры Г. Ховстеде. 

12. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста. 

13. Теория высоко и низко контекстуальных культур Э. Холла 

14. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

15. Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур. 

16. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций 

17. Уровни межкультурных коммуникаций. 

18. Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия. 

19.  Критическая парадигма в исследованиях межкультурных коммуникаций. 

20. Основные формы аккультурации. 

 

  

Литература для самостоятельного изучения к Теме 3. 

1. Культурология и межкультурные коммуникации : учебное пособие : в 2 частях / 

составитель З. Р. Слесаренко. — Казань: КГЭУ, 2021 — Часть 1 : Теория культуры — 2021. — 

126 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215144 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Межкультурные коммуникации: учебное пособие / составитель Я. А. Афанасенко. — 

Пермь: ПГИК, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-91201-247-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155809 (дата обращения: 

11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Усовская Э. А. Межкультурная коммуникация: учебно-методическое пособие / Э. А. 

Усовская. — Минск: БГУ, 2017. — 126 с. — ISBN 978-985-566-437-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202088 (дата 

обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Зиятдинова Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и 

глобализации: учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань: 

КНИТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138403 (дата обращения: 11.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Касымова Д. М. Геополитическая интеграция России в условиях глобализации : 

учебно-методическое пособие / Д. М. Касымова, Л. А. Шведов. — Москва: РУТ (МИИТ), 2018. 

— 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173739 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и саморазвитие: 

учебное пособие / Э. С. Гареев, Н. Э. Валитова, Е. Г. Костылева [и др.]. — Уфа: УГНТУ, 2021. 

— 59 с. — ISBN 978-5-7831-2175-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322814 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Кузенко С. Е. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и 

саморазвитие: учебное пособие / С. Е. Кузенко. — Уфа: УГНТУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-

7831-2048-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/245210 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

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.  

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. 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, 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 и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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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 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 
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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  

 

Тема 1 «Культура как предмет изучения» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции УК-5 

 

Темы рефератов 

1. Интегрированный характер культурологического знания. 

2. Философские и гносеологические основания культурологии. 

3. Понятие «Теория культуры». 

4. Понятие «История культуры». 

5. Прикладная культурология. 

6. Культурологический анализ. 

7. Теория культуры Винкельмана. 

8. Взгляд на культуру Гердера. 

9. Позитивистские подходы к изучению культуры. 

10. Вклад К.Н. Леонтьева в теорию культуры. 

11. Освальд Шпенглер о культуре и цивилизации. 

12. Постмодернистская концепция культуры. 

13. Роль мифов в культуре в интерпретации А.Ф. Лосева. 

14. Культура как многоплановое понятие. 

15. Материальная и духовная культура. 

 

 

 

Тема 2 «Культурное многообразие восприятия реальности» 

 

Форма рубежного контроля практическое задание. 

Код контролируемой компетенции УК-5 

 

Практическое задание 

Прокомментируйте точку зрения канадского ученого Г. М. Мак-Люэнв (McLUHAN, 

Herbert Marshall), согласно которой The medium is the message (средство и есть сообщение). Что, 

на ваш взгляд, важнее – содержание сообщения или средство передачи сообщения (алфавит, 

пресса, электронные СМИ)? 
 

Тема 3 «Языки и взаимодействие культур: вербальная и невербальная 

коммуникация» 

 

Форма рубежного контроля реферат 
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Код контролируемой компетенции УК-5 

 

Темы рефератов 

1. История межкультурной коммуникации. 

2 Коммуникация как процесс и её составляющие. 

3 Основные атрибуты корпоративной (организационной) культуры. 

4 Доминирующая культура и субкультуры. 

5 Этнокультурные основы теории межнационального общения. 

6 Культурное разнообразие многонациональных корпораций. 

7 Синергические навыки, необходимые для успешной деятельности международного 

руководителя. 

8. Стадии отбора и подготовки сотрудников для работы в зарубежных филиалах 

многонациональных корпораций. 

9. Вербальная и невербальная коммуникация. 

10. Виды невербальных коммуникации. 

11. Актуальность межкультурной коммуникации в процессе глобализации. 

12. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. 

13. Функции, основные характеристики и элементы культуры. 

14. Социальная коммуникация: её сущность, типология. 

15.  Социология межкультурного конфликта. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции УК-5 

Вопросы /задания 

 

1. Культурология как наука. Структура и междисциплинарные связи культурологии. 

2. Основные этапы развития научного знания о культуре. 

3. Марксистская школа изучения культуры. 

4. Психоаналитическая школа изучения культуры (З. Фрейд, К. Юнг). 

5. Общественно-историческая школа культурологии (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби). 

6. Социологическая (М. Вебер, П. Сорокин) и игровая (Й Хёйзинга) школы 

культурологии. 

7. Типологическая школа культурологии (Ф. Ницше, Н. Бердяев, К. Ясперс). 

8. Культура: понятие, особенности, функции. Морфология культуры. 

9. Место культуры в системе бытия. 

10. Человек как субъект культуры. Идентичность. Инкультурация. 

11. Культурные ценности и нормы. 

12. Культурные традиции и инновации. Культурная модернизация. 

13. Основные семиотические понятия культуры. Типы знаковых систем. Понятие 

межкультурной коммуникации. 

14. Цивилизация: понятие и типы. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

15. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

16. Народная, национальная, элитарная и массовая культуры. 
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17. Характерные особенности западного и восточного типов культуры. 

18. Культурогенез. Характерные черты первобытной культуры. 

19. Материальная культура первобытных людей. 

20. Духовная культура первобытных людей. Первобытное искусство. Ранние формы 

религии. 

21. Культура как универсальная характеристика жизни человека и общества. 

22. Этнические и национальные особенности культуры 

23. Социализирующая функция культуры. 

24. Коммуникативные неудачи, типы коммуникативных неудач и их причины. 

25. «Лингвокультурная интерференция» и ее роль в межкультурной коммуникации. 

26. Психологические аспекты межкультурной коммуникации. 

27. Этнокультурные особенности невербального поведения (роль символов). 

28. Межкультурные конфликты и способы их разрешения. 

29. Кодирование и декодирование информации в процессе коммуникации. 

30. Особенности становления и развития межкультурной коммуникации в США и 

Европе. Развитие межкультурной коммуникации в России. 

31. Ключевые понятия: «коммуникация» и «культура» в различных областях науки. 

32. Динамика культуры. Источники, механизмы изменений культуры. 

33. Инкультурация и социализация. Цели и стадии инкультурации и социализации. 

Психологические механизмы инкультурации и факторы влияния. 

34. Теоретические подходы к коммуникации. Основные положения функционализма и 

релятивизма в межкультурной коммуникации. 

35. Деловой этикет в разных странах. 

36. Межличностная коммуникация в межкультурном общении. Групповая и массовая 

коммуникация. 

37. Соотношение понятий «Языковая грамотность», «Коммуникативная грамотность». 

38. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 

39. Коммуникативный контекст. Типы контекста и его составляющие. 

40. Обусловленность общения потребностями совместной деятельности. 

41. Общение и коммуникация: сходное и особенное. 

42. Коммуникация как действия, сознательно ориентированные на смысловое их 

восприятие другими людьми. 

43. Международные коммуникации, их элементы. Модели переговорного 

взаимодействия. Коммуникативные стратегии и тактики в межкультурном общении. 

44. Основные теории межкультурной коммуникации (Э.Холла, Г. Хофстеде, Р. Льюиса). 

45. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции. 

46.  Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

47. Корпоративная культура и её составляющие. Типология корпоративных культур. 

Классификация Дила и Кеннеди, Тромпенаарса. 

48. Коммуникативный процесс: составные части. 

49. Доминирующая культура и субкультуры. 

50. Стратегии, способствующие процессу адаптации к иной культуре. 
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 РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1.  Культурология и межкультурные коммуникации : учебное пособие : в 2 частях / 

составитель З. Р. Слесаренко. — Казань: КГЭУ, 2021 — Часть 1 : Теория культуры — 2021. — 

126 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215144 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Межкультурные коммуникации: учебное пособие / составитель Я. А. Афанасенко. — 

Пермь: ПГИК, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-91201-247-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155809 (дата обращения: 

11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Усовская Э. А. Межкультурная коммуникация: учебно-методическое пособие / Э. А. 

Усовская. — Минск: БГУ, 2017. — 126 с. — ISBN 978-985-566-437-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202088 (дата 

обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Зиятдинова Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и 

глобализации: учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань: 

КНИТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138403 (дата обращения: 11.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Касымова Д. М. Геополитическая интеграция России в условиях глобализации : 

учебно-методическое пособие / Д. М. Касымова, Л. А. Шведов. — Москва: РУТ (МИИТ), 2018. 

— 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173739 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и саморазвитие: 

учебное пособие / Э. С. Гареев, Н. Э. Валитова, Е. Г. Костылева [и др.]. — Уфа: УГНТУ, 2021. 

— 59 с. — ISBN 978-5-7831-2175-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322814 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Кузенко С. Е. Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и 

саморазвитие: учебное пособие / С. Е. Кузенко. — Уфа: УГНТУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-

7831-2048-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/245210 (дата обращения: 11.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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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 «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 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: 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


22 

 

− 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 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом занятия семинарского типа служит получение положительной 

оценки по каждому 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 неусвоенный материал до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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  
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6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(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: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, 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/ специализацией 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости 

для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 

будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 

анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

Знать: основы 

теории критического 

мышления, методы и 
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критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2.  Предлагает 
различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

принципы 

системного подхода 

 

Уметь: грамотно и 
аргументировано 

отстаивать  свою 

точку зрения, 

принимать решения в 

условиях 

неопределённости 

 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем.  

 

Знать: 
закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

 УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти 

ресурсы для 

достижения 

поставленных целей. 

Знать: основы 
планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка 
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принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

 

труда 

 

Уметь: планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

Владеть: навыками 

выявления стимулов 

для саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

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 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 36 38 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 32 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 43 27 16 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

Очно-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50 24 26 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 67 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1–2 Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - 

Практические занятия 8 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической - - - 
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подготовки 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - 

Консультации 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 113 60 53 

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9 

Форма промежуточной аттестации - зачет 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
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии 
 

Раздел 1. История философии 45 19 26 14 12 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

8 4 4 2 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 8 10 6 4 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 27 36 20 16 -  - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 6 18 10 8 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности.  
6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 
28 10 18 10 8 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.5 Проблема познания в 

отечественной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 16 38 20 16  2  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е

/ 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
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В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии  

Раздел 1. История философии 45 27 18 12 6 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.5.Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
5 3 2 2 - - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 12 6 4 2 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 39 24 16 8 - - - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 12 12 8 4 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
4 2 2 - 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности 
4 2 2 2 - - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 

28 16 12 8 4 - - - 

Тема 4.1 Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 28 26 16 8 - 2 - 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии  

Раздел 1. История философии 52 44 8 4 4 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 4 - - - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
6 6 - - - - - - 

Тема 1.3. Античная философия 12 10 2 2 - - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

6 6 - - - - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения 

и Нового времени 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

10 8 2 2 - - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
6 4 2 - 2 - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
16 16 - - - - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
5 5 - - - - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы 

и исторические варианты 

гносеологии 

5 5 - - - - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
6 6 - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 60 8 4 4 - - - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

30 26 4 2 2 - - - 

Тема 3.1. Истоки и 

особенности ценностных 

ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

4 4 - - - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 4 4 - - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект 

и основные этапы его развития 
6 6 - - - - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности 
8 6 2 - 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии  

31 27 4 2 2 - - - 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

7 7 - - - - - - 

Тема 4.4. Философия истории 

в отечественной философии 

 

4 4 - - - - - - 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 
4 4 - - - - - - 

Консультации 

 
2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 53 10 4 4 - 2 - 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Модуль 1. Основы философии 
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 Раздел 1. История философии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 

проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные течения 

философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

  

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего 

Китая: ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. Философские 

идеи Мо-Цзы. 

  

 Тема 1.3. Античная философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в становлении 

европейской цивилизации. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность добра 

и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. История 

человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 
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 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь 

философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 

философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные черты 

философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: 

Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский 

эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), 

во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 

(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия истории. 

Историческая судьба и значение марксизма. 

 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 

обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские  школы Древней Индии. 

2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
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Тема практического занятия 2: Античная философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характерные черты античной философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 

3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья 

2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека 

3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем") 

4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского 

5. Спор о природе универсалий. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения 

2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии 

3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм 

4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж.Беркли и Д.Юма 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

2. Теория познания и этика И. Канта. 

3. Философская система Г. Гегеля. 
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4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

 2. Основные этапы и представители позитивизма.  

 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

 4. Философия психоанализа. 

 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания мира. 

Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как предмет 

философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема познаваемости мира и 

способы её решения. Проблема истины. Философия науки и специфика научного познания. 

  

 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие субстанции 

и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности 

и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании – 

гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. Агностицизм, 

релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. Философия науки и специфика научного познания. 

 

 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и 

справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и типология 

исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты гносеологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании. 

2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

4. Специфика научного познания. 

5. Особенности социального познания. 

 

Тема практического занятия 3.: Основные проблемы социальной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 

 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 

 3.  Основные сферы общественной жизни. 

 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

. 

 Модуль 2. Отечественное философское наследие 

  

 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и этос 

русской культуры. 

 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

 

 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности генезиса 

западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического строя 

России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. Белинского. 

А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 

 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 

Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 

пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа 

русской государственности». 

 

 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 



21 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие Евразии 

как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как общественно-

политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и левое 

евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе 

Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции. 

 

 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба 

России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

  

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Различие западной и русской культур. в концепции И. Киреевского.  

2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. «Философические 

письма».   

4. Философские взгляды В.Г. Белинского  

5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования  

2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского 

4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской культурных 

традиций. 

 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

5. Современные неоевразийские концепции.  

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 

3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы этики и 

духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной философии. 

Проблема познания в отечественной философии  

 

 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 

 

 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 

 

 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. Толстого: 

учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

 

 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал исторического 

бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и 

благодати", "Повесть временны х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика модели 

исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические письма). Спор западников 

и славянофилов о путях исторического развития России. История как богочеловеческий 

процесс в философии всеединства.  

 

 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. Учение 

о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология И. Канта и её 

критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. 

  

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии. 
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Форма практического задания: аналитическое задание 

 Примерная тематика: 

1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 

 

2. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 

божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной 

среде, преломление абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А Философия 

неравенства. М., 1990, с. 83). 

 

3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса. 

Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 

человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 

свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 

моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия 

неравенства. М., 1990, с. 90). 

 

4. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 

может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 

жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 

реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 

божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata».  

(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161). 

 

5. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 

феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 

ориентиров придерживались ее авторы. 

 

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии. 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 

2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Философия истории Л.П. Карсавина. 

2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Тема практического задания 5: Проблема познания в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 

- ХХ веков. 

 

19 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
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Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Модуль 2.  Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 

этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 

 

6 

 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

10  

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

43  

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 

- ХХ веков. 

 

27 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

12 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 

этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 

 

12 

 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
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Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

16  

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

67  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 

- ХХ веков. 

 

44 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

 

16 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 
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Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 

этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 

 

26 

 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

27  

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

113  

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 Раздел 1. История философии 

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии. 

2. Философия как форма духовной культуры. 

3. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 

4. Основные разделы философского знания. 

5. Основные философские категории. 

 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Ведические школы Древней Индии. 

2. Буддизм как нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

5. Учение Мо-Цзы. 

 

 Тема 1.3. Античная философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты античной философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 

3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

5. Особенности философии поздней античности. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 

 2. Социально-политическая концепция Августина. 

 3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 

 4. Спор о природе универсалий. 

 5. Теория двойственной истины. 

 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 

 2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 

 3. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс). 

 4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 

культуры. 

 5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 

  

 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

 2. Теория познания и этика И. Канта. 

 3. Философская система Г. Гегеля. 

 4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 

 Вопросы для самоподготовки: 
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 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

 2. Основные этапы и представители позитивизма.  

 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

 4. Философия психоанализа. 

 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия. 

 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 

 2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

 3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

 4. Специфика научного познания. 

 5. Особенности социального познания. 

  

 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 

 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 

 3.  Основные сферы общественной жизни. 

 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

 

 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси. 

 2. Гетерогенность и гомогенность русской философии. 

 3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии. 

 4. Различие в культурном развитии западноевропейской и восточноевропейской 

культур. 
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 5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея. 

 

 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 

западной и русской культур.  

 2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

 3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 

«Философические письма».   

 4. Философские взгляды В.Г. Белинского. 

 5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 

 

 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 

 2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

 3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского. 

 4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

 5. Россия как живой организм в философии И. Ильина 

 

 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 

культурных традиций. 

 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

 3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

 4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

 5. Современные неоевразийские концепции.  

 

 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Этос культуры как национальная идея. 

 2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 

 3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

 4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 
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 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии  

 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 

 2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

 3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

 4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

 2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

 3. Истоки и смысл русского коммунизма. 

 4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

 5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 

  

 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 

 2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

 3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

 4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

 5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

 

 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Философия истории Л.П. Карсавина. 

 2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

 3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

 4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

 2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

 3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

 4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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:   

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. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся 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. 

 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, творческие 
(аналитические) задания, активное участие в групповых дискуссиях и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
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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 (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

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

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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 системе зачтено/не зачтено для зачёта и по 

пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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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 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

философии. 
УК-1 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

1. Методологическая функция философии. 

2. Роль философии в формировании 

современных навыков работы с 

информацией. 

3. Философия и её роль в формировании 

критического мышления 

УК-5 

 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

1. Какова роль философии как формы 

духовной культуры? 

2. В чём роль и значение философии в 

жизни человека и общества? 

3. Какова роль мифологии как исторически 

первой формы мировоззрения?  

4. Каковы основные формы религиозного 

сознания? 

5. Охарактеризуйте основные религиозно-

философские учения Древнего Востока 

6. Дайте общую характеристику античной 

философии. 

7. Какие существуют учения 

досократического периода? 

8. Каковы особенности классического 

периода греческой философии? 

9. Дайте общую характеристику 

средневековой философии. 

10. В чём отличие патристики, схоластики и 
мистики? 

11. Выделите особенности философской 
мысли эпохи Возрождения. 

12. Дайте характеристику философии Нового 
времени. 

13. Как соотносятся эмпиризм и 
рационализм? 

14. Каковы основные идеи философии И. 

Канта и Г. Гегеля? 
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УК-6 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

1. Каково соотношение классической и 

неклассической философии? 

2. Какое значение имеет позитивистская 

традиция в философии? 

3. В чём сущность экзистенциализма и 

философской герменевтики? 

 

 

2 Раздел 2. 

Общетеоретическ

ая философия. 

 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. Определите понятия «субстанция», 

«материальное» и «материя», 

«идеальное» и «сознание». 

2. Назовите основные положения и 

представителей материализма как 

философского учения 

3. Назовите основные положения и 

представителей идеализма как 

философского учения. 

4. Раскройте особенности дуализма и 

философии тождества (пантеизма) как 

философских учений. 

5. Дайте определение понятию «бытие» 

6. Сравните монистические и 

плюралистические концепции бытия.  

УК-5 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Каковы факторы общественного развития 

и его источники? 

 



40 

 

УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Раскройте специфику человеческого 

бытия. 

2. Как соотносится бытие и сознание с 

точки зрения разных философских 

учений? 

3. Сравните гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. 

4. Чем различаются наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-

рационализм? 

5. Проблема истины в классической и 

неклассической философии. 

6. Сравните агностицизм, релятивизм и 

скептицизм.  

7. Раскройте основные концепции 

философии науки. 

8. Определите специфику научного 

познания. 

3 Раздел 3. 

Философское 

осмысление 

культурного 

взаимодействия 

Запада и Востока 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. В чем суть пассионарной теории 

этногенеза Л.Н. Гумилёва? 

 

 

 

 

 

 

УК-5 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. В чем состоит различие в культурном 

развитии западноевропейской и 

восточноевропейской культур? 

2. Какова суть концепции "Москва - третий 

Рим" Филофея? 

3. Как рассматривается проблема Востока и 

Запада в трудах В.С.Соловьева? 

4. В чем суть спора западников и 

славянофилов? 

5. Взаимоотношение России и Европы 

Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского: общее и различное. 

6. Что такое Евразия в понимании 

П.Н.Савицкого и Н.Трубецкого? 

УК-6 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Каковы особенности ценностных 

ориентаций русской культуры? 

2. Что писал Н.А.Бердяев об этосе русской 

культуры и качествах национального 

характера русского человека? 
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4 Раздел 4. 

Основные 

направления и 

проблемы русской 

философии  

 

УК-1 
 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Как решается проблема познания в 

творчестве Н. Бердяева? 

2. В чем суть учения Н.О. Лосского о 

мистической, чувственной и 

интеллектуальной интуиции. 

 

 

 

УК-5 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. В чем суть концепции «христианского 

социализма» С.Н. Булгакова? 

2. Каковы главные идеи философии 

«общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 

состоит их нравственное содержание? 

3. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и 

А.Л. Чижевского? 

4. Каково содержание понятия 

«всеединство» в философской системе 

В.С. Соловьева? 

5. В чем суть концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского? 

 

УК-6 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Что писал С.Л.Франк о духовных основах 

общества? 

2. Какова роль интеллигенции в русской 

культуре второй половины ХIX-ХХ вв.? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Основы философии. Форма контроля: зачет 

УК-1 
1. Основные аспекты философской проблемы бытия. 

2. Основные аспекты философской проблемы материи. 

3. Философские концепции пространства и времени. 

4. Философские аспекты проблем движения и развития. 
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5. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
6. Предмет и значение философии. 

7. Основные философские категории. 

8. Структура философского знания: основные разделы философии. 

9. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 

10. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 

11. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 

12. Общая характеристика античной философской мысли. 

13. Основные идеи и представители досократической философии. 

14. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 

15. Философское учение Платона. 

16. Философское учение Аристотеля. 

17. Основные философские школы эллинизма. 

18. Общая характеристика средневековой философии. 

19. Основные проблемы и идеи патристики. 

20. Основные проблемы и идеи схоластики. 

21. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

22. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 

23. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи 

Просвещения. 

24. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 

25. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 

28. Основные идеи и представители позитивизма. 

29. Главные идеи и представители философии жизни. 

30. Главные идеи и представители экзистенциализма. 

УК-6 
31. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её разрешению. 

32. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 

33. Мышление и язык как объекты философского анализа. 

34. Общество как предмет философского анализа. 

35. Основные проблемы философии истории.  

2 модуль. Отечественное философское наследие. Форма контроля: экзамен 

УК-1 
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном 

развитии России: сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения 

советской системы в период перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
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5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

6. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

7. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 

8. Философские взгляды П.А. Кропоткина. 

УК-5 
9. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

10. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

11. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

12. Спор западников и славянофилов об историческом и культурном 

развитии России. 

13. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

14. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

15. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

16. Учение Л.Н. Гумилева о пассионарности.  

17. Сущность и содержание концепции евразийства. 

УК-6 
18. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

19. Идея цельного знания В.С. Соловьева 

20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева 

21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной  

интуиции. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515564 (дата обращения: 11.05.2023). 

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517592. 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/515564
https://urait.ru/bcode/517592
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1. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512025. 

2. Аблеев, С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511095  

3. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

4. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/512025
https://urait.ru/bcode/511095
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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 качественного усвоения дисциплины (модуля) обучающемуся необходимо: 

 овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

 научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

 конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

 участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 

 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

Учебные занятия способствуют освоению дисциплины (модуля) при учете их 

особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 
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 внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

 уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно отвечающих 

на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

 проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

 стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на философские тексты, труды 

отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 

использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

 участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике дисциплины (модуля) на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

 фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе 

самостоятельной работы. 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в форме зачета и 

экзамена. Зачет проводится в 1-м семестре у студентов очной и очно-заочной форм обучения, 

и в течение сессий 1–2 у студентов заочной формы обучения. Экзамен проводится во 2-м 

семестре у студентов очной и очно-заочной форм обучения, и в течение 3–4 сессий у 

студентов заочной формы обучения. 

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

 за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать 

вопросы, уяснить их сущность; 

 оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при 

необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

 выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 
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 приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

 использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

 повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух 

либо составив ответ на него в письменном виде; 

 обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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 Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 

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 и 

экран, 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 и 

экран, 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) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» 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, 

демонстрация видеофильмов, презентация и др.).  

 

 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

цивилизации с последующим применением знаний и умений в профессиональной сфере и 

приобретения практических навыков по формированию способности решать через средства 

научной информации задачи профессиональной деятельности: 

Цель дисциплины «История России» — способствовать пониманию особенностей 

российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению вклада России в развитие 

мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных конфликтов, влияния на 

мировую политику в целом, а также выработки готовности у обучающихся реагировать на 

общеисторические вызовы.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и роли России в 

мировой истории; 

- изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех его 

этапах; 

- рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

- выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

УК-5.1Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 
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этическом и 

философском 

контекстах 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем.  

философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

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 4 зачетные единицы.  

 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
60 30 30 - - 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 - - 

Практические занятия 20 10 10 - - 

Самостоятельная работа обучающихся 66 33 33 - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 - - 

Форма промежуточной аттестации 
- зачет  

зачет с 

оценкой 
- - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 - - 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Семестр 1  

Раздел 1. Общие вопросы 

курса 
8 4 4 4 - - - - 

Тема 1.1 История как наука  4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой 

4 2 2 2 - - - - 

Раздел 2. Народы и 

государства на территории 

современной России в 

древности. Русь в IX - первой 

трети XIII в. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2.1. Мир и Россия в 

древности и в начальный 

период Средневековья.  

2 2 - - - - - - 

Тема 2.2. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - 

начале XIII в.) 

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 3. Народы и 

государства Европы и Азии в 

период классического 

Средневековья. Русь в XIII-

XV вв. 

10 6 4 2 2 - - - 

Тема 3.1. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2. Формирование 

единого Русского государства 

в конце XV в. 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 3.3. Древнерусская 

культура. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 4. Европа и мир в 

эпоху Позднего 

Средневековья. Россия в XVI 

- XVII вв. 

12 6 6 4 2 - - - 

Тема 4.1. Мир к началу эпохи 

Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII 

вв.  
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Культура России в 

XVI–XVII вв. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 5. Мир и Россия в 

Новое время (XVIII в.) 
12 6 6 4 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 гг. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 5.4. Русская культура и 

наука в XVIII в. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 6. Мир и Российская 

империя в XIX – начале XX 

в. 

13 7 6 4 2 - - - 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX 

в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 
2 2 - - - - - - 

Тема 6.3. Россия в эпоху 

Великих реформ. 
2 2 - - - - - - 

Тема 6.4. Мир и Россия на 

рубеже XIX — начала XX в. 
4 2 2 - 2 - - - 

Тема 6.5. Первая мировая 

война и Россия 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.6. Культура и наука в 

России XIX — начала XX в. 
1 1 - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации  
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 33 30 20 10 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет - 

Семестр 2 

Раздел 7. Советское 

государство в 1917-1922 гг. 
12 6 6 2 2 - - - 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов 

мира 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 7.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 
2 2 - - - - - - 

Тема 7.3. Первые 6 2 4 2 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

Раздел 8. СССР в 

межвоенный период (20-30-е 

гг. XX в.) 

14 8 6 4 2 - - - 

Тема 8.1. Мир и Советский 

Союз в 20-30-е гг. XX в. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. 

Образование СССР. 
2 2 - - - - - - 

Тема 8.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

2 2 - - - - - - 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-х 

годов и укрепление 

обороноспособности страны 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 8.5. Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х 

годов) 

2 - 2 2 - - - - 

Раздел 9. СССР в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 

13 7 6 4 2 - - - 

Тема 9.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 9.2. Советское общество 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

3 1 2 2 - - - - 

Тема 9.3. Источники и 

факторы победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

2 2 - - - - - - 

Тема 9.4. Мобилизация 

общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 10. СССР в 

послевоенный период 
12 8 6 4 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

развития 

Тема 10.1. Мир и Советский 

Союз во второй половине XX 

в.  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 

60-х гг.) 

2 2 - - - - - - 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 80-х 

гг.) 

2 2 - - - - - - 

Тема 10.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 10.5. Культура, наука и 

спорт в СССР во второй 

половине XX в. 

2 - 2 2 - - - - 

Раздел 11. Современная РФ 

(1992–2022) 
10 4 6 4 2 - - - 

Тема 11.1. Россия и мир на 

рубеже тысячелетий (конец 80-

х – 90-е гг. XX в.)  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 
6 2 4 2 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 33 30 20 10 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой   

 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы курса 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в изучении 

истории. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой 
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 Тема 1.1 История как наука 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными этапами 

в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до 

современной Российской Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах распространения российской 

государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в 

состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. 

 История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, 

оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

 

 Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и 

народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема 1.2: Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой 

 

Форма практического задания: 

1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 
1. Лекции В.О. Ключевского: 

1.1 "Происхождение крепостного права в России",  

1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  

1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

 Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

 

 Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставлении с 

другими регионами). Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 

Находки остатков древних людей на территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

 Заселение территории современной России человеком современного вида. Памятники 

каменного века на территории России. Возникновение общественной организации, 

государственности, религиозных представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Падение Западной 

Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. 

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления. 

Византийская империя. Особенности политического и социально- экономического развития; 

императорская власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской 

письменности.  

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские народы в 

истории России и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусульманского мира. 

 

 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - 

первой трети XIII в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Значение 

византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение 

христианской Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы 

Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. 

Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии. Общее и особенное. 
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Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский съезд. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в целом 

и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское население. 

Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос о 

центральноевропейской социально-экономической модели на Руси. Древнерусское право. 

«Русская правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — самостоятельных политических 

образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-экономического и 

политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существования самостоятельных 

русских земель. Формирование элементов республиканской политической системы в Новгороде. 

Внешняя политика русских земель. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Тема 2.2: Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - 

первой трети XIII в. 

 

Форма практического задания:  

1. тестирование 

Примерные вопросы теста: 

 

1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства?  

а) VII-VIII вв.  

б) ХII-ХIII вв.  

в) IХ-Х вв. 

г) ХIV-ХV вв. 

 

2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 

а) вятичи, кривичи 

б) поляне, древляне, уличи 

в) эсты, ливы, готы 

г) радимичи, лендзяне, висляне 

 

3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погостах» 

проведенной княгиней Ольгой? 

а) реформа упорядочила систему «полюдья» 

б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидерства 

Киева 

в) реформа привела к усилению вертикали власти  

г) реформа привела к появлению общины  
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4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве  

а) барщина 

б) ясак 

в) полюдье 

г) оброк 

 

5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 

а) Святослав 

б) Олег 

в) Игорь 

г) Владимир 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства в 

конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение Руси и 

его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

 

 Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под 

властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной 

Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. Республики и 

городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. Коммунальное 

движение и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), ганзейские 

города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отношения с 

ними русских земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская 

битва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» 

между Западом и Востоком.  
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Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление 

Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской 

книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 

Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими землями. Закрепление первенствующего 

положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII– XV вв. 

 

 Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование единого Русского государства в 

XV в. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Образование национальных государств в 

Европе: общее и особенное. Раннее формирование единого государства (Франция, Англия). 

Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования (Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя османами. 

Падение Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной Африки. 

Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и 

судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской письменности 

в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях 

объединения русских земель. Династическая война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 

образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, 

государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 

 

 Тема 3.3. Древнерусская культура. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, 

семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран ислама 

в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного мира. Культура и 

искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 
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Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления о мире. Богословие и 

зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. Литература 

эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги). 

Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константинополь. Софийский 

собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-мефодиевская 

традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности и литературы. 

Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). Жития 

святых. Княжеско- дружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). «Поучение» 

Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-

суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства после 

монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублева. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные 

грамоты, граффити. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

 Тема практического занятия 1: Формирование единого Русского государства в 

конце XV в. 

Форма практического задания:  

1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Особенности политического устройства Новгорода. 

2. Психологический портрет А. Невского. 

3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 

4. Политическая культура в эпоху Реформации. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

 

 Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Форма практического задания:  

1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Дохристианская культура восточных славян. 

2. Византийское наследие на Руси. 
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3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 

4. Древнерусское изобразительное искусство. 

. 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и ее 

роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–XVII вв. 

Культура России в XVI–XVII вв. 

 

 Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. 

Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  

 

 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и последствия. Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. 

«Бунташный век», социальные выступления народных масс.  

 

 Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. 

Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. 
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Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск 

Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике» 

Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная книга», 

«Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения Смутного 

времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — 

«собирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — 

нравственное и практическое значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия 

Блаженного). Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское 

узорочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 

Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие 

фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового времени. 

Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и религиозная 

вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, Леонардо, Рафаэль. 

П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, Ф. 

Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философские 

системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись 

Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-

Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

Распространение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, 

риторике). Заимствование силлабического стихосложения из польской литературы и творчество 

Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе — оркестр 

Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и органная 

музыка. Создание придворного театра — «Артаксерксово действо». Появление иностранных 

живописцев в Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на 

создание в Москве Академии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Форма практического задания:  

1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  

Примерная тематика презентаций: 

1. «Огораживание» в истории Англии. 

2. Представительные учреждения во Франции и России. 

3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 

4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 

5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 
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2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–

1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука в 

XVIII в. 

 

 Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, средства, 

принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта европейских 

государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. Основание 

Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской империи. Роль 

Москвы в системе имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и 

результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 

Военная реформа Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и основные 

задачи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже 

XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест. 

Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной терпимости. 

Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и 

инославных конфессий (католики, протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. Активизация западноевропейских 

культурных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати по 

европейскому образцу. Изменение положения женщин. Появление светских праздников и 

развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры, 

живописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского шрифта 

и  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Создание 

светских учебных заведений. Перевод научной литературы. Начало  научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I. 

 

 Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о продолжении преобразований 

Петра I его преемниками. Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. Насильственная смена правящих монархов, 

отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. Приход к 

власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения самодержавия, 

цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенности 

ее внутренней политики. Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты 

его кратковременного правления в сфере внутренней политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип 

разделения властей. Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие 

цивилизаций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые союзы, 

противоречия и конфронтация. Колониальный период в истории Северной Америки. Война 

английских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. 

Декларация независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. 

Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 

Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений 

постреволюционных властей Франции. Колониальный период в истории Латинской Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Османская 

империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. Работорговля. 

 

 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. Крепостное хозяйство и крепостное право в 

системе хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о крепостном праве и 

положении крестьян в политике Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Формирование сословной структуры 

российского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 

политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских конфессий. Национальная и 

конфессиональная политика Российской империи. Расширение территории Российского 

государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из 

ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в 

качестве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль России 

в решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Вопрос о наличии 

определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. Борьба против 

влияния Французской революции и участие в коалициях против постреволюционной 

Франции. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный 

договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о просвещенном 

абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим 

и социальным проблемам.  

 



20 

 

 Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 

культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» 

людей — реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных ученых, 

работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. Изучение страны — главная задача 

российской науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной 

культуры. Реформа  стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр Ф. Г. 

Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная 

интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Развитие 

архитектуры.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

Тема 5.1: Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 

Форма практического задания:  

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 

4. Экономическая и социальная политика Петра I. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

 

Форма практического задания:  

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 

2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

4. Государственные реформы Екатерины II. 
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2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

 

 Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Промышленный переворот в Европе и 

России: общее и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 

революции XIX в. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Национально-освободительное движение народов Азии, 

Африки и Америки. Обретение независимости народами Латинской Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе. Зарождение общественного движения. 

Декабризм. Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативно-охранительная политика 

Николая I. Кодификация законодательства М. Сперанским. Территориальное расширение 

границ государства. Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» русской культуры. 

Просвещение и наука. 

 

 Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  Основные факторы и явления мирового развития во второй половине XIX в. Переход ведущих 

государств на стадию монополистического капитализма. Воссоединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX 

в. Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. Образование военно-политических блоков, милитаризация европейских 

государств. Научно-технический прогресс. 

 

 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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  Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины преобразований. Отмена крепостного 

права и её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, городская, военная, 

судебная реформы. Противоречивость и непоследовательность реформ. Контрреформы 

Александра III. Консервация общественных отношений, стагнация политической системы, 

борьба с революционным и либеральным направлениями общественной мысли. Внешняя 

политика России. Присоединение Средней Азии. 

 

 Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Особенности складывания капиталистического (индустриального) общества в России в 

пореформенный период. Изменение социальной структуры общества. Положение рабочего 

класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. Идейные течения и 

общественно–политическая жизнь российского общества. Формирование общественных 

движений: консервативно-охранительное, революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее движение и распространение 

марксизма. Появление социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 

сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 

 

 Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 

Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на 

приближение общенационального кризиса. Свержение монархии в ходе Февральской революции. 

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Советы. 

Выбор пути развития народами России от Февраля к Октябрю 1917 года.  

 

 Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт 

города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 

Форма практического задания:  

1. Реферат. 
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Примерная тематика рефератов: 

1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 

4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Крымская война, её итоги и последствия. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

 

Форма практического задания:  

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 

2. Политический портрет Николая I. 

3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 

4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 

5. Первая русская революция в Москве. 

6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. 

Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской власти: 

характер и особенности.  



24 

 

 

 Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис осенью 

1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и 

установление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  

 

 Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Выход Советской России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической 

ситуации к лету 1918 года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические 

рамки, этапы. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 

результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа и 

вооруженные формирования «третьей силы» («зеленые»). 

 

 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской 

власти. Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Политика военного коммунизма: причины, цели, методы и результаты. Строительство Красной 

армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. 

Влияние Октябрьской социалистической революции на мировой исторический процесс. 

Российская эмиграция. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

 Тема 7.3: Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

 

Форма практического задания: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 
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7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное положение 

СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х годов). 

  

 Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его решения. 

Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные направления 

новой экономической политики. Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), её место 

и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в правящей 

партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические репрессии, 

«большой террор» в 1937-1938 гг.  

 

 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политические дискуссии и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. 

Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 декабря 

1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти Союза ССР.  

Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-экономического развития 

отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного аппарата республик. Роль РСФСР в 

культурном развитии советских республик.  

 

 Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной 

коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной модернизации 

советского общества.  
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 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская 

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика 

СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е годы. 

Советско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, проблемы и 

противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и германский 

нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. Антикоминтерновский 

пакт и образование блока фашистских государств. Политика умиротворения агрессора. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс СССР на 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. Советско-германский договор 23 августа 

1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. 

Хасан. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, 

политические и военные итоги для СССР. Экономический и военный потенциал СССР к концу 

30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии. 

 

 Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное творчество, 

театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические приоритеты. 

Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на 

создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

 

Форма практического задания: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
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Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

 

Форма практического задания: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической науке 

соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности  

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер 

Великой Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной 

войны. Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад.  
 

 Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные 

отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного перелома в ходе войны.  
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Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий 

период войны: освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 

Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Международное значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Роль союзников в победе над Японией. Окончание Второй мировой войны. 
 

 Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные меры по переводу 

экономики на военные рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана производства всех 

видов вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы централизованного управления 

промышленностью, транспортом, сельским хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 

выпуску отдельных видов вооружений, Комитета производственного и вещевого снабжения 

армии, Совета по эвакуации. Организаторская деятельность Коммунистической партии, 

которую поддерживал народ как фактор победы. Военная помощь союзников и программа ленд-

лиза. Идеология, способствующая укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

 

 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Всеобщая воинская мобилизация. Создание государственного Комитета обороны под 

руководством И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности Советских Вооруженных 

сил. Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны, народное ополчение. 

Развертывание военного производства и трудовая мобилизация советских граждан. 
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 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 

Форма практического задания: 

1. мультимедийная презентация 

Тематика для разработки мультимедийной презентации: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 

6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных организаций. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие страны 

после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 

 

 Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в.  

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная война». 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Возникновение стран 

народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период «оттепели». 

Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в 

СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны социализма. Советско-

американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира».  

 

 Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-

х гг.) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного хозяйства. 

Ориентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение урожайности. Денежная 

реформа 1947 года и отмена карточной системы. Рост производства товаров массового спроса.  

 

 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Политическое 

и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и 

сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя политика СССР. 

Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 

 

 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в политической 

системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный референдум 17 

марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж 

общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 

1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в концепции советской внешней 

политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. Дезинтеграция стран Восточной Европы и 

развал «социалистического содружества». Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из 

Афганистана. Итоги политики «перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. 

Наука и культура в Советском Союза во второй половине XX века.  

 

 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Особенности развития культуры в послевоенный период. Идеологическое 

противостояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  Развитие научных исследований, 

связанных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, электроники, 

успехи советских ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве советских писателей. 

Советский кинематограф. Социалистический реализм и его проявления в литературе, 

архитектуре, живописи, скульптуре.  
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Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 

Форма практического задания: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 

4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 

Форма практического задания: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 

десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги общественного 

развития РФ в постсоветское время.  

 

 Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 

Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы. 

Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. Ельцина. 

Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и приватизация 

государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и 

первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Гегемония 

США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение ЕС. «Зона 

евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и проблема безопасности страны. 

Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. Наука, культура, образование в рыночных условиях.  

 

 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой 

финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в 

Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. Региональные и глобальные 

интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на вхождение 

Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи Сирии. Действия 

руководства РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и культура России в XXI столетии. 

Изменения в социальной структуре общества. Направленность и итоги общественного развития 

РФ в постсоветское время. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

 

 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 

Форма практического задания:  

1. составление исторического паспорта 

Примерная тематика выполнения задания: 
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1. Научные учреждения Москвы. 

2. Культурные объекты РГСУ. 

3. Федеральные музеи в г. Москва. 

4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 

5. Метрополитен – история страны. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 1. 

Раздел 1. Общие вопросы курса 

 

 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 2. Народы и государства на 

территории современной России в 

древности. Русь в IX - первой трети 

XIII в. 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 3. Народы и государства 

Европы и Азии в период 

классического Средневековья. Русь в 

XIII-XV вв. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. Россия в 

XVI - XVII вв. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время 

(XVIII в.) 

 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 6. Мир и Российская империя 

в XIX – начале XX в. 

7 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 



33 

 

Итого за 1 семестр 

33  

Семестр 2.  

Раздел 7. Советское государство в 

1917-1922 гг. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 8. СССР в межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.) 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 9. СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн. 

7 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 10. СССР в послевоенный 

период развития  

 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 11. Современная РФ (1992–

2022) 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

33  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. История как наука  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория и методология исторической науки. 

2. Роль исторических источников в изучении истории. 

3. Научная хронология и летосчисление в истории России. 

4. Периодизация всемирно-исторического процесса и истории России. 

5. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Языковые семьи. Генезис индоевропейцев 

2. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный 

век). 

3. Древнейшие народы на территории современной России. 

4. Особенности зарождения государственности в Европе и Азии. 
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5. Славяне и их роль в истории индоевропейцев. 

6. Зарождение христианства и ислама. 

 

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Русь и Золотая Орда. 

2. Экспансия Запада на русские земли в XIII в. 

3. А. Невский и его роль в защите русской земли. 

4. Москва, Тверь и Новгород как центры русских земель. 

5. Междоусобицы и распад Золотой Орды. 

6. Возвышение Москвы и ликвидация монгольского владычества на Руси. 

7. Культурное единство Руси в условиях экспансии с Востока и Запада. 

 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

 

Тема 4.1. Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Великие географические открытия и их роль в становлении современной 

цивилизации. 

2. Зарождение капитализма в Европе. 

3. Реформация и ее роль в создании европейской цивилизации. 

4. Церковь и государство в России в начале XVI в. 

5. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
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6. Международное положение России. 

 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков 

 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и последствия дворцовых переворотов. 

2. Роль гвардии в осуществлении переворотов.  

3. Характерные черты правления Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. 

4. Попытка ограничения власти в эпоху Анны Иоанновны: причины провала. 

5. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 

6. Противоречия внутреннего курса Петра III.  

7. Народные массы в эпоху дворцовых переворотов. 

 

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственные реформы Екатерины II. 

2. Экономическая политика и ее последствия. 

3. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

4. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 
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5. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

6. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

Тема 5.4. Русская культура и наука XVIII в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «Просвещение» и его характерные черты. 

2. Западные веяния в русской культуре. 

3. Литература и искусство в XVIII в. 

4. Российская наука в XVIII в. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова. 

6. Архитектура России XVIII в. 

 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

2. Борьба ведущих держав за господство в мире. Венская система международных 

отношений. 

3. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

4. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

5. Переход ведущих государств на стадию монополистического капитализма. 

6. Образование военно-политических блоков, милитаризация европейских государств. 

7. Научно-технический прогресс. 

 

Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 

4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Территориальное расширение границ государства.  

7. Крымская война, её итоги и последствия. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 
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6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

Тема 6.5. Первая мировая война и Россия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и характер мировой войны. 

2. Состав противоборствующих сторон, цели войны. 

3. Отношение классов и политических партий к войне. 

4. Военные действия на «русском фронте». 

5. Состояние тыла и мобилизационных возможностей России. 

6. Полководцы и военачальники России. 

7. Влияние войны на состояние государства и общества. 

 

Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Золотой век» русской культуры: характерные черты и особенности.  

2. Просвещение и наука в период правления Александра I. 

3. Цензура и печать в эпоху Николая I. 

4. Наука в России в первой половине века. 

5. Литература в России во второй половине столетия. 

6. Развитие науки на рубеже XIX — начала XX в. 

7. «Серебряный век» русской культуры в начале XX в.: характерные черты и особенности.  

Тема 7.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 

2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

3. Причины победы большевиков и установления Советской власти. 

4. Первые преобразования Советской власти. 

5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 

6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к революционным 

событиям в России. 

 

Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 

2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 

3. Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные направления, 

результаты. 

4. Основные этапы строительства Советских вооруженных сил. 

5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 

6.  Российская эмиграция и ее судьба. 

 

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
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2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, 

банковской системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной 

защиты трудящихся. 

5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

 

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги и последствия Первой мировой войны. 

2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и Азии в 20-30-е гг. 

XX в. 

4. Рапалльский договор между Советской Россией и Германией. 

5. Фашизация и милитаризация Европы и мира. 

6. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США. 

7. Модернизация азиатских стран в 20-30-е гг. XX в. 

8. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-экономическое 

положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-промышленный 

потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации страны. 

4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 

5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   

6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста промышленного 

потенциалы страны. 

7. Культура и наука в 30-е годы. 

8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 
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Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  

2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 

3. Германский фашизм и угроза войны. 

4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

7. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

8. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

9. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

10. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

11. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 

12. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в 

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 

году. 

13. Подготовка СССР к войне. 

 

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурная и научная политика большевиков в первые годы Советской власти.  

2. Политика советского руководства по отношению к церкви. 

3. Политика ликвидации безграмотности и ее практические результаты к концу 

десятилетия 

4. Культурное развитие в 1920-е гг. 

5. Культурная революция в 1930-е годы. 

6. Формирование интеллигенции нового поколения. 

 

Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 

3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  

4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта войны. 

5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 

6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 

7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 

 

Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и средств 

на разгром врага. 

 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 
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4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 

 

Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 

2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 

3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 

 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 

 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 

 

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги последствия Второй мировой войны. 

2. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

3. Создание мировой системы социализма. 

4. Крушение колониальной системы империализма. 

5. НТР и её роль в развитии человеческой цивилизации. 

6. «Холодная война»  в условиях биполярного мира. 

 

Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 

2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 

4. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 

5. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 

6. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 

7. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 

8. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу  
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(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 

3. Внешняя политика советского государства:  

4. Новации Конституции СССР 1977 года. 

5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 

6. Разрядка международной напряженности. 

 

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. 

4. Политический кризис августа 1991 г. 

5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2. Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3. Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4. Мировые достижения советской науки. 

5. Космическая программа страны. 

6. Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.) 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 

 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 

4. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 

5. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 

6. Президентские и парламентские выборы. 

7. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 

8. Наука и культура в 90-е годы. 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4. Изменение вектора внешней политики. 

5. Реформа вооруженных сил. 

6. Трансформация политического строя. 
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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.  

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.  
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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:  

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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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; 
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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. 

 

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., 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. 

 

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 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

вопросы курса 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

 1. «Предмет и социальные функции 

исторической науки». 

 

2 Раздел 2. Народы 

и государства на 

территории 

современной 

России в 

древности. Русь в 

IX - первой трети 

XIII в. 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Характерные черты становления 

государственности у народов Запада и Востока в 

Древности и в период раннего Средневековья. 

2. Восточные славяне в VI–VIII вв.: 

происхождение, расселение, хозяйство, 

верования. 

3. Предпосылки и основные этапы становления и 

развития Древнерусского государства.  

4. Принятие христианства и его влияние на 

развитие Древней Руси. 

5. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII 

вв.: формирование различных моделей развития 

государства и общества. 

3 Раздел 3. Народы 

и государства 

Европы и Азии в 

период 

классического 

Средневековья. 

Русь в XIII-XV 

вв. 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Ганзейский союз: история происхождения и 

торгово-экономическое значение. 

2. Особенности политического устройства 

Новгорода. 

3. Психологический портрет А. Невского. 

4. Ордынское иго в свете новейшей 

историографии. 
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 5. Политическая культура в эпоху Реформации. 

4 Раздел 4. Европа 

и мир в эпоху 

Позднего 

Средневековья. 

Россия в XVI - 

XVII вв. 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 

2. Преобразования Ивана IV Грозного и их 

последствия. 

3. Сущность крепостного права и основные этапы 

его законодательного оформления. 

4. Сущность, причины и хронологические рамки 

«Смутного времени». 

5. Борьба народов России за национальное 

освобождение в годы Смуты. День народного 

единства. 

6. Тенденции политического и социально-

экономического развития России в XVII в. 

Первые Романовы.  

7. Раскол в Русской Православной Церкви, его 

социально-политическая сущность и 

последствия. 

8. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

5 Раздел 5. Мир и 

Россия в Новое 

время (XVIII в.) 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и направления 

деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: историко-

социологическая характеристика. 

4. Присоединение Крыма: основные этапы и 

значение. 

5. Крепостное право в произведении А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

6. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

6 Раздел 6. Мир и 

Российская 

империя в XIX – 

начале XX в. 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Россия на рубеже XIX–XX вв. 

Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 

2. Рабочее движение и распространение 

марксизма в России. 

3. Характерные черты мирового развития в 

начале XX в. 

4. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные 

этапы и влияние на власть и общество. 

5. Эволюция партийно-политической системы 

страны в 1905–1907 гг. 

6. Столыпинская программа модернизации 

страны и ее итоги. 

7. Участие России в Первой мировой войне. 

8. Культура и наука в России в XIX - начале XX 

в. 

7 Раздел 7. 

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

УК-5 

1. Великая российская революция 1917 г. Выбор 

пути развития и победа Советской власти. 

2. Первые преобразования Советской власти в 

политической, экономической, социальной и 
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выполненных 

заданий. 

духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 

4. Россия в период Гражданской войны и 

иностранной интервенции. Источники и факторы 

победы Советской власти. 

5. Политика военного коммунизма: причины, 

сущность, последствия. 

6. Историческое значение Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. 

8 Раздел 8. СССР в 

межвоенный 

период (20-30-е 

гг. XX в.) 

УК-5,  

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Политика коллективизации, её причины и 

последствия. Развитие советско-германского 

сотрудничества в 1920-е годы.  

2. Международная ситуация после окончания 

Первой мировой войны. 

3. Советско-финляндская война: причины, этапы 

и последствия.  

 4. Коминтерн и СССР. 

5. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: масштабы и 

последствия. 

9 Раздел 9. СССР в 

годы Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Основные направления деятельности 

Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны в годы 

Великой Отечественной войны. 

2. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

3. Восстановление народного хозяйства страны 

после окончания Великой Отечественной войны: 

трудности, основные направления, источники, 

методы и средства, итоги. 

10 Раздел 10. СССР 

в послевоенный 

период развития 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 

1. Социально-экономическое развитие страны в 

50-60-х гг. XX в. 

2. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). 

Итоги и оценки экономической политики СССР в 

«предперестроечный период». 

3. Эволюция политической сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

4. Эволюция духовной сферы жизни советского 

общества в 40-80-е гг. XX в. 

5. Курс на перестройку советского общества, её 

направленность и результаты. 

6. «Холодная война» в послевоенный период 

планетарного развития. 

11 Раздел 11. 

Современная РФ 

(1992–2022) 

 

УК-5 

 

опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

УК-5 
1. Особенности развития науки, культуры и 

системы образования в Российской Федерации в 

условиях рыночной экономики. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Характерные черты становления государственности у народов Запада и Востока в 

Древности и в период раннего Средневековья. 

2. Восточные славяне в VI–VIII вв.: происхождение, расселение, хозяйство, верования. 

3. Предпосылки и основные этапы становления и развития Древнерусского 

государства.  

4. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв.: формирование различных 

моделей развития государства и общества. 

5. Тенденции исторического процесса в Европе в период классического Средневековья.  

6. Борьба народов Руси с крестоносной агрессией Запада в XIII в. Александр Невский. 

7. Монгольское нашествие на Русь. Установление ордынского ига и его влияние на 

государственные и общественные процессы на Руси. 

8. Предпосылки и основные этапы формирования единого Российского государства.  

9. Борьба Московского княжества за господство в Северо-Восточной Руси и 

объединение русских земель. Дмитрий Донской. 

10. Особенности становления централизованного государства и сословно-

корпоративного общества в правление Ивана III и Василия III. 

11. Древнерусская культура. 

12. XVI–XVII вв. в мировой истории. 

13. Преобразования Ивана IV Грозного и их последствия. 

14. Сущность крепостного права и основные этапы его законодательного оформления. 

15. Сущность, причины и хронологические рамки «Смутного времени». 

16. Борьба народов России за национальное освобождение в годы Смуты. День 

народного единства. 

17. Тенденции политического и социально-экономического развития России в XVII в. 

Первые Романовы.  

18. Раскол в Русской Православной Церкви, его социально-политическая сущность и 

последствия. 

19. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

20. XVIII век в европейской и мировой истории. 

21. Реформы Петра I и их влияние на развитие страны.  

22. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 

23. Россия в 60-90-е гг. XVIII в.: основные направления и результаты преобразований. 

24. Россия в правление Павла I. 

25. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

26. Русская культура XVIII в. 

27. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 

28. Попытки европейской модернизации страны в первой половине XIX в. М.М. 

Сперанский. 

29. Отечественная война 1812 г. 

30. Внутренняя политика Николая I. Крымская война 1853–1856 гг. и ее результаты. 

31. Общественное движение в первой половине XIX в. 

32. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 

33. Реформы Александра II: земская, городская, судебная, образования.  
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34. Военная реформа 1862–1874 гг. Д.А. Милютин. 

35. Консервативно-преобразовательная деятельность Александра III: целевые установки, 

содержание и результаты. 

36. Общественные движения в России в 60–90-е гг. XIX в.  

37. Особенности становления индустриального общества в России во второй половине 

XIX  

38. Россия на рубеже XIX–XX вв. Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 

39. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 

40. Характерные черты мирового развития в начале XX в. 

41. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы и влияние на власть и общество. 

42. Эволюция партийно-политической системы страны в 1905–1907 гг. 

43. Столыпинская программа модернизации страны и ее итоги. 

44. Участие России в Первой мировой войне. 

45. Культура и наука в России в XIX - начале XX в. 

46. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

47. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 

48. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

49. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

50. Политика военного коммунизма: причины, сущность, последствия. 

51. Основные направления, содержание и итоги НЭПа. 

52. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 

53. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое 

значение. 

54. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 1922-1939 гг. 

Конституция СССР 1924 г. 

55. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 

56. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и деятельность Коминтерна. 

57. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

58. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конституция СССР 1936 

г. 

59. Политические репрессии в СССР в конце 30-х годов. 

60. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

61. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 

62. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

63. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и 

средства, итоги. 

64. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

65. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической политики 

СССР в «предперестроечный период». 

66. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

67. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

68. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 

69. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
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70. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 

71. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

72. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ века: 

замыслы и реальность. 

73. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  

74. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и сотрудничества. 

75. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512320  (дата обращения: 23.03.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512944  (дата обращения: 23.03.2023). 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512366  (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512616  (дата обращения: 23.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510943  (дата обращения: 23.03.2023). 

2. История России: учебно-практическое пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обращения: 23.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-1941-0. – Текст : электронный. 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493609  (дата обращения: 23.03.2023). 
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4. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102  (дата обращения: 23.03.2023). 

 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
№

№ 

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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.co

m 

5. 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) «История России» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины 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 качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 
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– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным вопросам, 

источникам получения научной исторической информации по той или иной проблеме. 

 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня и 

качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости по дисциплине «История России» проводится, как правило, в ходе семинарских 

занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и 

первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности 

и с задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно отвечающих 

на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические документы и 

факты, научную литературу; исключить случаи использования недостоверных исторических 

сведений из ненаучных (сомнительных) источников информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме зачета 

(1-й семестр) и зачёта с оценкой (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать вопросы, 

уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при 

необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух либо 

составив ответ на него в письменном виде; 

 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История России» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 

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) «История России» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История Росси» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История России» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История России» 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.).  

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 знаний 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 

письме и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные правила 

и этику речевого общения, 

правила делового этикета. 

Знать: современные 
коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; 
существующие профессиональные 
сообщества для профессионального 
взаимодействия 

Уметь: вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета, используя 
различные стратегии, выстраивать 
монолог 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке РФ ( иностранном(-

ых) языках). 

Знать: правила и закономерности 
личной и деловой устной и 
письменной коммуникаци 
Уметь: пременять методику 

межличностного делового общения 

на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных 
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языковых форм, средств и 

современных коммуникативных 

технологий 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Знать: современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового общения 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

 

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 8 зачетных единиц.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
96 24 24 24 24 

Практические занятия 96 24 24 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся 156 39 39 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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 1) 

Раздел 1.  

Personality 
36 24 12 

 
 12  

 
  

 

Тема 1.1.  

Grammar: present simple 

and present continuous; 

question forms. 

Personality types 

 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.2.  

Measuring personality 

 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.3.  

Charisma 12 8 4   4     
 

Раздел 2.  

Travel 
27 15 12 

 
 12  

 
  

 

Тема 2.1.  

Grammar: present perfect 

and past simple. Tourism 

and traveling. 

 

13 7 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 2.2 

Explorers. Case: travel 

organization. 

14 8 6 
 

 6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Work 
30 18 12   18     

 

Тема 3.1.  

Grammar: present perfect 

simple and continuous. 

Jobs.  

16 8 8   8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

Тема 3.2.  

CV 
14 10 4   4     

 

Раздел 4.  

Language. 
33 21 12   12     

 

Тема 4.1.  

Grammar: future forms, 

first conditional. 
16 10 6   6     

 

Тема 4.2.  

Learning languages  

 

17 11 6 
 

 6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 3) 

Раздел 5.  

Business and advertising  
31 19 12   12     

 

Тема 5.1.  

Grammar: second 

conditional, comparison. 

Advertising.  

16 10 6   6     

 

Тема 5.2.  

Grammar: Past continuous, 

past perfect. Business. 

15 9 6   6     

 

Раздел 6.  

Design and trends 
32 20 12   12     

 

Тема 6.1.  

Grammar: modals, present 

deduction. Design. 

16 10 6   6     

 

Тема 6.2.  

Grammar: expressions of 

quantity, inf initives and -

ing forms. Trends. 

16 10 6   6     

 

Контроль 9           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

промежуточной 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 4) 

Раздел 7.  

Education 
31 19 12   12     

 

Тема 7.1.  

Grammar: defining relative 

clauses, relative clauses.  

16 10 6   6     

 

Тема 7.2.  

Education. 
15 9 6   6     

 

Раздел 8.  

Arts and media 
32 20 12   12     

 

Тема 8.1.  

Grammar: reported speech. 
16 10 6   6     

 

Тема 8.2.  

Arts and media. 
16 10 6   6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 156 96   96      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 

Charisma.  
 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. 

Personality types. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме 

Personality types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Grammar: present simple and present continuous; 

question forms. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct verb forms in this article. 

lf you are the President of the USA, what do you do/ are you doing when you lose your job? 

The answer is easy. You start/are starting giving talks about being the President! That's what's 

happened to Bill Clinton. He makes/'s making between nine and ten million dollars a year by giving 

speeches all over the world, from Australia to Egypt. This compares/is comparing well with the 

$200,000 salary a year he received as President of the USA. With around 350 talks a year, his present 

schedule means that he probably gives/ is probably giving a talk somewhere in the world at the same 

tlme as you read/are reading this. Currently, he also tries/'s also trying to raise even more money for 

his charity which he runs/is running to combat HIV/Aids. 

2. Write the missing question words.  

Where / Does/ Have/ ls /How /Are/ Do /What /Why/ When  

How reliable are the tests you use?  

________exactly do psychiatrists do? 

________you done any of these exercises? 

________ you ever get impatient?  

________are you from? 

________are you changing jobs? 

________they living in Thailand now? 

_________he expect to be late? 

_________is Michael studying at the moment?  

_________long have you lived here? 

_________were you last in London? 

_________he easily annoyed?  
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3. Complete this email to your friend called Jules. Use the words to write sentences 

in the present simple or the present continuous.  

Hi Jules 

how / you? 

How are you?                                                          . 

I / work / in the office /the moment  

________________________________________ 

but my boss always / lunch / 12 

________________________________________  

… so I / write / you while he's out.  

_________________________________________ 

you / have / good time / Barcelona at the moment?  

_________________________________________ 

what / you / think of your course?  

_________________________________________ 

how / weather?   

_________________________________________ 

it/ rain / here!  

_________________________________________ 

Wish I was with you! Love Rachel  

 

Тема практического занятия: Personality types.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct adjective in each sentence. 

 Jonathan is such a sensible/ sensitive boy. He always does what the teacher asks ano never gets 

into trouble. 

 He's so adventurous/ambitious that he said he intended to be the boss in two vears time!  

 To avoid any mistakes, we need to be serious/ cautious in a situation like this and not make 

decisions too quickly. 

 Be energetic/assertivel Make a decision and stick to it! 

 I like your new girlfriend. She's sociable without bei ng too talkative / easy-going. 

 I think all older brothers tend to be quite bossy/ self-confident. They usually tell their younger 

brothers what to do. 

 He isn't energetic/creative because of his father. It must be because of his mother. She was 

always making things or painting. 

 lntroverts tend to be organised/hard-working in their approach - they like to know where 

everything is and make sure it goes back in its correct place. 

 

2. How many of these adjectives can be directly translated into your language? 

What is the closest translation for the others? 

 Sensitive____________________________________ 

 Sensible____________________________________ 

 Open-minded________________________________ 

 Hard-working________________________________ 

 Easy-going__________________________________ 
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 Moody_____________________________________ 

 Even-tempered_______________________________   

 Strong-willed________________________________ 

Тема практического занятия: Measuring personality.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Complete these questions about Carl Jung. 

 Who was Carl Jung                                                ? 

Carl Jung was a Swiss psychiatrist.  

 Where                                                                     ?  

He studied medicine at the University of Basel.  

 What                                                                       ? 

He specialised in psychiatric medicine.  

 What                                                                       ? 

He developed ideas about personality types.  

 How many                                                              ? 

He identified two personality types.  

 Who                                                                       ? 

Introverts don't like large crowds. 

  What                                                                     ? 

Extroverts form close relationships. 

 How influential                                                     ? 

Jung was very influential. 

 Which                                                                    ? 

He wrote The Undiscovered Self in 1957.  

 

2. Do you believe your handwriting can tell you about vour personality? Take this 

test and find out!  

 Write your signature (or two words) in the square below.  

 

 

 Now answer these five questions about your handwriting.  

1) Does your handwriting 

a) fill the box? 

b) fill half the box? 

c) fill a small part of the box?  

2) Do the letters 

a) point to the right? 

b) go straight up and down?  

c) point to the left?  

3) ls there space between the two words?  

a) No.  
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b) Not much.  

c) Yes, a lot. 

4) Did you underline the signature with  

a) lots of lines?  

b) one line? 

c) no lines?  

Тема практического занятия: Charisma.  

Форма практического задания: практический практикум. 

Вопросы для обсуждения: 

1. What role does the charisma play in your life?  

2. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – доклад 

Примерный перечень тем для подготовки доклада: 

1. Are men or women better at listening? 

2. Are men or women better at taking decisions? 

3. Are men or women more inspiring? 

4. Are men or women better at getting the best out of people? 

5. Are men or women better organisers? 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel 

organization. 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, аудирование, письмо по теме: Tourism and 

traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Grammar: present perfect and past simple.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write these verbs in the quiz below in the past simple. Afterwards test your own 

knowledge and complete the quiz. 
 

be                            reach                             lead                         make                                      sail 

 

Who_____________________ the South Pole first?  

a) Robert Scott 

b) Roald Amundsen 

c) Richard Branson  

Who______________________the first expedition westwards from Europe to Asia via the Pacific?  
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a) Ferdinand Magellan  

b) Marco Polo 

c) Vasco da Gama  

Who________________________the second man on the moon?  

a) Yuri Gagarin 

b) Neil Armstrong 

c) Edwin Aldrin  

Who_________________________to America first?  

a) The Vikings 

b) Christopher Columbus 

c) James Cook  

Which European first___________________contact with the continent of Australia?  

a) Thor Heverdahl 

b) Captain James T Kirk 

c) Captain James Cook  

Тема практического занятия: Tourism and traveling. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the clues below and write the missing travel words in this crossword.  

 

 
Across  

1. The place you travel to.  

4. The place where bags are checked for illegal items.  

6.  To go on a journey 

7. A kind of journey. 

8. The industry which helps people to Bo on holiday.  

10. You pay this to protect yourself on holiday.  

Down  



 14 

1. Papers with official information for travel (e.g. passport, tickets, visa).  

2. To live in a place for a temporary period.  

3. You have this to protect against a disease.  

5. A special place to see (e.g. famous monumenr, building, palace).  

9. To come together with new people on holiday.  

 

Тема практического занятия: Explorers. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this biography about the travel writer, Bruce Chatwin. Complete the timeline of 

his life with events 1-9. See the example. 

Bruce Chatwin was born on 13 May 1940 but his interest in writing grew later on in his life. He started 

his career at the auction house Sotherby's, where he soon became the expert on lmpressionist art. But 

in 1964 he went on a journey to Ethiopia and his interest in archaeology began. He studied 

archaeology for a year at university but found , academic study boring and left.  

ln 1972 The SundayTimes Magazine employed him to write about art and architecture. The job 

improved l his writing skills and also gave him the chance to travel. In 1977 he flew to Patagonia. He 

spent six months there and wrote the highly successful book ln Patagonia.  

Chatwin carried on writing both fiction and travel books for the rest of his life, including the 

famous Songlines about the Aborigines in Australia. In his career Chatwin received praise for his 

story-telling abilities and criticism from others for not telling the truth in his books. In the late 1980s 

Chatwin developed AIDS and died in 1989.  

 

 

1. Went to Ethiopia  

2. Died 

3. Became a journalist 

4. Chatwin born       

5. Worked at Sotherby's 

6. Wrote his first book 

7. University for a year  

8. Wrote Songlines 

9. Travelled to Patagonia  

 

Тема практического занятия: Case: travel organization.  

Форма практического задания: практический практикум. 
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1. Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию 

о них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на английском языке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Virtual tourism is the best way of travelling  

2. Educational trips really broaden horizons. 

3. A famous explorer and his/her achievements.  

РАЗДЕЛ 3. Work 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме: Jobs. 

 

Тема 3.2. CV. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Grammar: present perfect simple and continuous. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct form of the verb. 

 I 've done/'ve been doing my essay and handed it in. 

 I 've done/'ve been doing my essay and I still need to write the conclusion. 

 They 've replied/'ve been replying to all one hundred people so that's an end to it. 

 He 's talked/'s been talking on the phone since I0 o'clock so I haven't been able to see him yet. 

 How much money have you spent/have you been spending since last week? 

 How long have you waited/have you been waiting for their decision? Why don't you give them 

a call and ask for their answer? 

 We 've always used/been using this type of computer. 

 No-one has ever complained/been complaining before. 

 The photocopier 's broken/'s been breaking down again. That's the fifth time this month. 

 How many people have applied/have been applying so far? 

 

2. Underline the correct phrase.  

 I've been writing and sending letters already/all day.  

 We've employed twenty new workers in the last three weeks /for months.  

 You've answered five questions in the last hour/for an hour.  

 I've been asking them about this for days/three times.  

 They asked me really difficult questions at the interview /over the interview.  

  She's had lots of interviews over the years/hour. 

 They've interviewed 10 people in three hours/ all day long.  

 He's been waiting since over two hours/B o'clock this morning.  

 

Тема практического занятия: Jobs. 

Форма практического задания: практический практикум. 
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1. Профессии: студенты готовят доклад с презентацией на английском языке про 

любую профессию. В ходе выполнения задания необходимо ознакомиться с 

квалификационными требованиями к выбранной профессии, провести анализ рынка 

труда, уровня заработной платы. Возможен групповой формат работы. 

Тема практического занятия: CV. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. CV: каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К CV 

необходимо подготовить эссе на тему «Why should I work here?", которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. A dream job. 

2. Trainings. Pros and cons. 

3. Working at home.  

 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Grammar: future forms, first conditional. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. There is one incorrect word in each sentence. Correct or delete it.  

 They're go to do media studies at university when they finish school.  

 I'm call you back in an hour.  

 People won't stopping travelling by plane in the future.  

 I'll probably to see you this evening.  

 We're going meeting at three this afternoon.  

 She’ll going to join us at the Red Cafe.  

 When will you returning from Beijing?  

 Sorry, l'm not going to working here tomorrow so I can't help you.  

 

2. Find one example of the following in sentences 1-8:  

 a prediction about the future:_______________________________________________ 

 a decision made at the time of speaking:______________________________________ 

 an intention for the future:_________________________________________________ 

 a fixed arrangement, plan or programme:_____________________________________ 
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3. Underline the correct verb form to make first conditional sentences.  

 If the government spent/spends more money on language teaching, foreign languages won't die 

out.  

 If we teach languages in schools, there won't be/ isn't time for subjects like maths or science. 

 Unless we will work/ work harder, we won't finish on time.  

 If they revise more, they 'll pass/passed the exam.  

 When I get/'ll get to work, I'll check my diary.  

 If we leave now, we 'll arrive/'re arriving on time.  

 It won’t cost/ costs much if you book now. 

 You might learn more words, if you study/will study more.  

 

Тема практического занятия: Learning languages. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read about American Sign Language. Decide if these statements are true or false 

according to the article.  

 People are 100% certain that languages such as French and German will disappear in the USA. 

_ 

 One American university has too many students for its courses in ASL. _ 

 ASL is easier to learn than a foreign language. _ 

 One ASL student also benefited by meeting other deaf people. _ 

 Douglas Baynton thinks people are critical of ASL because it’s very strange and unusual. _ 

 Dr Lin believes you can as much in ASL as you can in Chinese. _ 

 The student in the final paragraph believes people will understand the world as soon as they 

learn ASL. _ 

 

2. Read and translate this article. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – доклад 

Примерный перечень тем для подготовки доклада: 

1. A government has a duty to protect its country’s language. 

2. Language is the most important part of national identity. 

3. The world would be a better place if everyone spoke the same language.  

 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, past 

perfect. Business 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: Advertising. 

 

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Grammar: second conditional, comparison. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the verb in brackets in the correct form  

 If we had a choice, I_______________________ (choose) product placement rather than a 

TV commercial.  

 If they_____________________ (have) more money, they'd ask a famous celebrity to endorse 

it.  

 lt'd be cheaper if we______________________(give) out leaflets on the street.  

 lf Sean Connery____________________ (be) available, we'd hire him. 

 What__________________________ (happen) if we advertised on the radio?  

 If our  cars___________________________(have) our logo on the side, it would be a cheap 

form of advertising.  

 If you put your email on the site, we _________________________(not/receive) so many 

phone calls. 

 I probably____________________(not/buy) it, even if it was half the price. 

2. Read the first sentence and then complete the two sentences which follow with 

the correct forms of the adjective.  

 The first advert is funny. The second advert is really funny.  

a) The first advert isn't as funny as the second advert.  

b) The second advert is funnier than the first advert.  

 My country and Cermany have the same laws on advertising to children. Sweden's laws are 

stricter.  

a) Sweden has the_______________ laws of the three countries. 

b) Germany's laws are____________my country’s laws. 

 Drink X is tasty. Drink Y is tastier. DrinkZ is as tasty as drink Y.  

a) Y and Z are_______________drinks. 

b) X isn’t __________________Y and Z. 

Тема практического занятия: Advertising. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the article about product placement in films and choose the best answer for each 

statement a,b or c.  



 20 

 

 When a new James Bond film is made  

a) only the film company benefits. 

b) not only film companies benefit. 

c) no one benefits.  

 The new Bond film  

a) contains lots of vodka.  

b) contains lots of product placement.  

c) contains lots of adverts.  

 All twenty companies have paid  

a) al $70m dollars in total.  

b) $70m dollars per placement.  

c) too much money.  

 According to the article, some people don't like the new Bond movies because  

a) of the actor. 

b) there is too much advertising.  

c) of the poor advertising.  

 Advertisers prefer cinema because  

a) it attracts more people than TV.  

b) people will see the products all over the world.  

c) the films are better.  

 Bond films also reach an audience which is  

a) all generations and a high proportion of males.  

b) more women than men.  

c) a higher proportion of younger people.  

 The writer thinks it is becoming harder to know the difference between  

a) a TV show and a film. 

b) an advert and product placement. 
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c) something you enjoy watching and an advert  

 

2. Here are some typical phrases and sentences we use in presentations. Match each 

beginning, 1-1 0, with its correct ending, a-j.  

1) Good morning everyone __ 

2) l'd like to introduce my colleagues. __ 

3) Our purpose today is to __ 

4) l'm going to talk about __ 

5) The presentation is divided into three parts. __ 

6) lf you have any questions. __ 

7) Please look at the screen. __ 

8) Now __ 

9) So that brings us to the end of the presentation. I hope__ 

10) Thank-you very much for your attention. Are __ 

a) the new slogan.  

b) there any questions?  

c) and thank you for coming.  

d) let me summarise our main points.  

e) First of all, this is Rachel Ceiger who works in Marketing.  

f) First, we'll be looking at the initial designs. 

g) give our proposals for the new commercial.  

h) you've found it informative. 

i) Here you can see the schedule...  

j) we'd be pleased to answer them at the end of the presentation.  

Тема практического занятия: Grammar: Past continuous, past perfect. 

Форма практического задания: практический практикум. 

 

1. Underline the correct verb form, Past simple or Past continuous.  

I worked/was working late one evening at my desk at home when I noticed/was noticing that 

my laptop computer became/was becoming really hot. I switched/was switching it off so it could 

cool down while I eat/was eating my dinner.  

Then, when I began/was beginning to work again the computer did the same thing. I just 

wondered/ was just wondering what to do when smoke started to come out of the back of the 

machine. I threw/was throwing it out of the window into the swimming pool.  

The next morning, while I tried/was trying to telephone the manufacturer I saw/was seeing on 

the TV news that the company asked/was asking people to return the laptops because the 

batteries were/were being dangerous! 

 

2. Write the verbs in brackets in the correct form, past perfect or past simple.  

 After we _______________________(be) in business for a year, we made our first profit.  

 Before she ________________________(start) this company, she'd worked for three years in 

the fashion industry.  

 The company_______________________ (close) in 2005.  

 They __________________________(plan) to launch the new software before last October, 

but problems delayed the official launch dare.  
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 By the time he celebrated his twenty-first birthday he ________________________(make) his 

first million and he then __________________________(go) on to create a worldwide brand.  

 

Тема практического занятия: Business. 

Форма практического задания: практический практикум. 

 

1. Write in the missing word. The first letter is given.  

 Using the Internet, I can virtually r_______________ the whole company from my home.  

 How much of a p___________ did you m___________ last year?  

 The next conference in Dubai will be a good moment to I_____________ the new model.  

 My father tried to f____________ his first company with only a hundred dollars. 

 If sales keep falling like this, we'll go b______________. 

 After six hours in the meeting we finally managed to n__________________ a good contract.  

 Let's try and introduce this p_______________ to an older type of customer who would never 

normally buy computer games.  

2. Translate the sentencesl-7 in Exercise1 into your language.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля –проект 

 

 Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием актуальности; 

разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 

 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf initives 

and -ing forms. Trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design.  

 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Чтение, аудирование, письмо по 

теме: Trends. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Grammar: modals, present deduction.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Look at these pairs of sentences. Choose from the words below to complete sentence B 

with the same meaning as sentence A. There is one extra word.  

can       perhaps               not possible                must               must           can't          can't            

certain                           might 

 A This is definitely one of the classic designs of the last century.  

B This_________ be one of the classic designs of the last century.  

 A She can't be in the office. No-one has seen her.  
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B It's _____________that she's in the office.  

 A l'm sure this isn't the latest model.  

B This___________ be the latest model.  

 A Maybe it's an original, but l'm not certain.  

B It _____________be an original.  

 A This design isn't by da Vinci because it's from the seventeenth century.  

B This design ______________be by da Vinci because it's from the seventeenth century.  

 A l'm sure she's feeling tired. 

B She ____________ be feeling tired. 

 A They could be in a meeting. 

B _________ they're in a meeting. 

 A Rona must be having a few days' holiday. 

B l'm _____________Rona is having a few days' holiday. 

Тема практического занятия: Design.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this email and correct ten mistakes. There is one mistake in each line.  

dear Ray  

I write about the attachment you sent with the two desines. I really like the first one 

which is made of wood.lt looks like very stylish but not very functional the second might to be 

better because it's easy to use but it isn't very inovative. How about combining the appearance of 

first and the practicality of the second? Please sending me your new design by thursday.  

Natalie.  

2. Translate the corrected email in Exercise 1 into your language.  

Тема практического занятия: Grammar: expressions of quantity, infinitives and -ing 

forms.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct form. lf both forms are possible, then underline both. 

 Will good food enable people to live/living longer?  

 I don't want to work/working when l'm 65.  

 We don't need to keep on to travel/travelling tonight. 

 Do you enjoy to shop/shopping for new fashions?  

 At what age did you start to worry/worrying about money.  

 They promised to pick/picking us up from the airport.  

 He succeeded in to convince/convincing them to employ him.  

 I like to walk/walking early in the morning.  

 We managed to change/changing the course we're doing.  

 She decided to buy/buying completely new clothes for the summer.  

 They don't expect anyone to turn up/turning up for the party.  

 Do you allow anyone to join/joining the library?  

 Would you like to have/having something to eat?  

 Many people hate to learn/learning something new or complicated.  
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 Romeo and Juliet continued to see/seeing each other even after their parents tried to stop/ 

stopping them.  

 

Тема практического занятия: Trends. 

 Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the article and correct these statements.  

 Fashions and trends change at different speeds according to the research.  

 We think that a few of our decisions about fashion are made independently. 

 Few celebrities influence us and are copied by us.  

 The speed at which Americans buy albums changes a lot.  

 None of the things tested for their popularity changed at a steady rate.  

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Your favorite design. 

2. What would you like to design/re-design if you had skills? 

3. History of design.  

4. A recent trend in our country. 
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5. Teacher who encouraged you to work the hardest. 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the missing relative pronouns. 

 All students are individuals _______________________ need special attention.  

  Maths is a subject ___________________________ is often difficult for many people.  

 Maria Montessori is someone ____________________________ ideas have had a huge 

influence on modern education.  

 This is the university_____________________________ got my degree.  

  In my country most people graduate _________________________they are about 21 or 22 

years old.  

2. Which sentences don't need a relative pronoun? Which sentences must have a 

relative pronoun? Write a pronoun if necessary.  
 Students miss school sometimes fail their exams.  

 The school I study at is a mixed-sex school.  

 Speak to the teacher is in charge of sports.  

 Children read with their parents for 30 minutes a day at home do very well at school.  

 This isn't the homework I did. 

 The bag I left in the classroom is brown.  

Тема практического занятия: Education. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1) Write in the missing words. The first letter is given. 

 C_________________ educations is when you have to go to school. 

 You pay fees for p____________ education. 

 H________________ education allows you to continue studying when you leave school. 

 A child's first school is called p__________________ school.  

 C________________ assessment ls a technique for monitoring a student's progress over a long 

period.  

 Children are aged between I1-l6 at s____________ school in the UK.  

 N__________________ or kindergarten is where children go before they start school.  

 

2) Translate 1-7 in Exercise 1 into the equivalent terms for education in your 

country.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Should teachers be paid according to the exam results of their students? 

2. The purpose of secondary education is to prepare you to life. 

3. Distance learning. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

Тема 8.1. Grammar: reported speech. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the text about Greta Garbo and decide if the statements are true or false. 

It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. Whether this is true 

or not, Greta Garbo will always be remembered for starring in some of Hollywood’s greatest 

masterpieces, from the silent movies of the twenties through to her last film in 1941. Her decision 

never to make a film again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in l954 but 

soon afterwards she was rarely seen in public again. She famously said, ‘I want to be alone.’ She 

bought a seven-room apartment in New York City where she lived on her own for the rest of her 

life. Throughout the years leading up to her death in 1990, Garbo wasn’t a total recluse. It was 

reported that she still spent time with the rich and famous and that she would go for long walks in 

New York wearing dark glasses and casual clothes. She had invested the money she had made 

from films wisely and there are still rumours that she wrote an autobiography. However, the book 

has never been published. 

Her final interview took place in Cannes with the journalist Paul Callan. He started the 

interview by saying, ‘l wonder...’ Garbo interrupted, said, ‘Why wonder?’ walked away. It is 

probably one of the shortest interviews in celebrity history. 

 She made films during three decades. __ 

 All her films were silent. __ 

 People were surprised when she ended her career in 1941. __ 

 She lived in New York until she died. __ 

 She never saw anyone ever again after 1954. __ 

 After she stopped making films, she could - afford not to work. __ 

 You can read her autobiography. __ 

 In her final interview, Garbo let the journalist finish his first question. __ 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. 1. A film/DVD/computer game/novel review. 

2. Summary of an interview with a witness of an important news event. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Personality 7 Подготовка доклада 

7 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

10 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Раздел 2. Travel 8 Разработка плана туристической поездки 

2 Подготовка эссе 

3 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

2 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3.  Work 8 Подготовка к презентации CV 

2 Подготовка эссе 

4 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

4 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Раздел 4. Language. 7 Подготовка доклада 

6 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

8 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 3. (семестр 3) 

Раздел 5.  Business and 

advertising 

4 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 
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10 Подготовка проекта 

5 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Раздел 6. Design and 

trends 

5 Подготовка эссе 

8 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

7 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 4. (семестр 4) 

Раздел 7. Education 6 Подготовка эссе 

8 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

5 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

Раздел 8.  Arts and 

media 

6 Подготовка эссе 

7 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы 

7 Самостоятельная проработка заданий на 

закрепление грамматики 

 39  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

156  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 

personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  

3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples.  

5. Which personal qualities a personal assistant should have?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Why is travelling important?  

2. What’s the difference between a tourist and a traveler?  

3. What’s an “armchair traveler”?  

4. What are travel tips for visitors to your country?  

5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer necessary?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. How useful is working at home? 



 29 

2. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 

3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a 

fitness club? 

4. What factors will you take into consideration when choosing a job? 

5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have 

you been asked? How did you feel? What was the result? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. What sort of people makes the best language learners?  

2. Should everyone learn at least one foreign language?  

3. Why do you think English is an international language?  

4. Why would a company organize English courses for their staff?  

5. What are the tips for avoiding mistakes online?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  

2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  

3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  

4. How would you choose the advertising agency?  

5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  

6.  Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so successful?  

7. What business would you set up in your native town? Give reasons.  

8. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  

9. Does a difficult childhood help a person to become a successful businessman/businesswoman? 

Justify your answer.  

10. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret of 

his/her success?  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. What is design?  

2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  

3. What are the three products you could not live without?  

4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21
st 

century?  

6. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  

7. Which old-fashioned trends you think should return?  

8. What does the fashion term "tipping point" mean? 

9. How cultures influence on fashion trends? 

10. What are the trends in the music industry? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  

2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not?  

3. Should private education exist? Why/why not?  

4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  

5. Do you think university should be free for everyone?  
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. What types of media do you know?  

2. Do you think celebrities have the right to a private life?  

3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak for them? 

Share your opinion.  

4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  

5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  

 

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.  

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. 
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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:  

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. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, 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; 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

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 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Personality» 

УК-4 Доклад  1. _____ Are men or women better at listening? 

2. _____ Are men or women better at taking 

decisions? 

3. _____ Are men or women more inspiring? 

4. _____ Are men or women better at getting the 

best out of people? 

5. _____ Are men or women better organisers? 

2. Раздел -2 

«Travel» 

УК-4 Эссе 1. Virtual tourism is the best way of travelling  

2. Educational trips really broaden horizons. 

3. A famous explorer and his/her achievements.  

3. Раздел -3 

«Work» 

УК-4 Эссе 1. _____ A dream job. 

2. _____ Trainings. Pros and cons. 

3. _____ Working at home.  

4. Раздел -4 

«Language» 

УК-4 Доклад 1. __ A government has a duty to protect its 

country’s language. 

2. __ Language is the most important part of national 

identity. 

3. __ The world would be a better place if everyone 

spoke the same language.  

5. Раздел -5 

«Business and 

advertising» 

УК-4 Проект Студентам необходимо разработать бизнес-

проект по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на английском 

языке с обоснованием актуальности; разработать 

макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 

6. Раздел -6 

«Design and 

trends» 

УК-4 Эссе 1. Your favorite design. 

2. What would you like to design/re-design if you 

had skills? 

3. History of design.  

4. A recent trend in our country. 

5. Teacher who encouraged you to work the 

hardest. 

7.  Раздел -7 

«Education» 

УК-4 Эссе 1. Should teachers be paid according to the exam 

results of their students? 

2. The purpose of secondary education is to prepare 

you to life. 

3. Distance learning. 

8. Раздел -8 «Arts 

and media» 

УК-4 Эссе 1. A film/DVD/computer game/novel review. 

2. Summary of an interview with a witness of an 

important news event. 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК – 4 1. Think of people you know and one or two adjectives to describe each 

person. Explain why you describe them like this. Give example. 

2. Describe the qualities of extroverts and introverts. Who described these 

two personality types? Do you know anything about this person? 

3. Which kind of personality do you think each of these jobs would attract? 

Why? (actor, artist, computer programmer, film director, inventor, 

journalist, librarian, musician, police officer, politician, tax inspector, 

teacher, writer). 

4. What are the advantages and disadvantages of having a strong personality? 

5. What is a ‘personality clash’? Have you had a personality clash with 

someone? What happened? 

6. What’s the furthest you have travelled from home? Have you ever been 

abroad? Where did you go to? 

7. Do you like package holidays where everything is arranged for you? Why/ 

why not? 

8. What is the longest journey (or trip) you have been on? Tell about it. 

9. Do you think that travel broadens the mind? Why/ why not? 

10. What are the most popular destinations for people from your country? 

11. What’s the difference between a tourist and a traveler? Do you think 

you are a tourist or a traveler? Why/ why not? 

12. How much of your own country have you visited? 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Полубиченко, Л. В.  Английский язык: лексика. Начальный уровень (A2-B2) : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. Э. Кожарская, А. С. Изволенская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16357-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530852 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512736 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08706-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513178 (дата обращения: 02.03.2023). 

 

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 Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. 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 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: 

− 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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 38 

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 каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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, а также демонстрационными печатными пособиями. 

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, а также демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  

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 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/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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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 

знаний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям 

при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, выполнения 

действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к поддержанию 

безопасных условий в 

повседневной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: ориентироваться в 

действующей системе 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Владеть: методами поддержания 

безопасных условий труда в 

различных сферах 

жизнедеятельности 
УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

Знать: классификацию и 

источники опасностей 

природного, техногенного, 

антропогенного и социального 

происхождения 

Уметь: идентифицировать 
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конфликтов опасные и вредные факторы, 

оценивать последствия их 

воздействия на человека 

Владеть: методами 

идентификации основных 

опасностей природного, 

техногенного и антропогенного 

происхождения 
УК-8.3 Создает и 

поддерживает безопасные 

условия жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негативные 

последствия для сохранения 

природной среды 

Знать: признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Уметь: выбирать методы защиты 

от опасностей в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Владеть: способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах 

 

 

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.  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Раздел 1. Человек и среда 

обитания 
32 20 12 8  4     

 

Тема 1.1. Теоретические и 

методические подходы к 

анализу безопасности 

жизнедеятельности 

6 4 2 2       

 

Тема 1.2. Здоровье населения и 

окружающая среда 
7 4 3 1  2     

 

Тема 1.3. Природные и 

техногенные опасности среды 

обитания 

7 4 3 1  2     

 

Тема 1.4. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

6 4 2 2       

 

Тема 1.5. Поддерживание 

безопасных условий 

жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

6 4 2 2       

 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

31 19 12 8  4     

 

Тема 2.1. Профессиональная 

деятельность и оценка ее 

безопасности для 

работающего 

9 5 4 2  2     

 

Тема 2.2. Экологическая 

безопасность 
7 5 2 2       

 

Тема 2.3. Социальная 

безопасность и условия ее 

формирования 

9 5 4 2  2     

 

Тема 2.4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

6 4 2 2       

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального явления. 

Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в системе 

потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. Признаки 

безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация угрожающих 
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факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. Основные 

структурные элементы безопасности. Основные звенья механизма обеспечения безопасности. 

Основные методы обеспечения безопасности в современной России. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. Роль 

и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, основные 

термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 

медико-демографических показателей и факторы их определяющие. Значение статистических 

методов при изучении общественного здоровья. Всемирная организация здравоохранения (далее 

– ВОЗ), Международная организация охраны труда (далее – МОТ). 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз 

техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Основные принципы 

защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 

видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация 

стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты 

и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская оборона (далее – ГО) как 

элемент гражданской защиты. 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для обеспечения 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Действия населения 

при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при проведении инженерной защиты 

людей и территорий. Действия населения при проведении радиационной и химической защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных конфликтов. Установление 

ограничений на свободу передвижения по территории, введение на ней особого режима въезда и 

выезда. Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта. Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-

экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и предметов 

первой необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 
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демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных способов 

прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных средств и 

осуществление их досмотра. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

  

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

 

Задание 1. 

 

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

наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в таблицу 1.3. 

Задание 2. 

 Ответьте на вопросы:  

1. Дайте определение понятию «опасность». 

 2. Что представляет собой квантификация опасностей?  

3. Перечислите стадии изучения опасностей. 

 4. Что представляет собой системный анализ безопасности? 

 5. Перечислите методы выявления производственных опасностей.  

6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите их группы. 

 7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, охарактеризуйте каждый из 

них.  

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей 
Вид классификации Опасности 

   

По ГОСТ: 

 Физические  

Химические  

Биологические  

Психофизические 

   

По природе происхождения:  

Природные  

Техногенные  

Антропогенные 

Экологические 

Смешанные 

   

По времени проявления 

отрицательных последствий: 

Импульсивные  

Кумулятивные 

   

По локализации: 

В атмосфере 

В гидросфере 

В литосфере  

В биосфере  

В космосе 

   

По приносимому ущербу: 

 Социальный  

Экологический  

Экономический  

Политический 

   

По моменту воздействия: 

Прогнозируемые 

Спонтанные 
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По длительности воздействия:  

Постоянные  

Периодические  

Кратковременные 

   

По масштабам проявлений:  

Локальные  

Местные 

 Региональные 

 Федеральные 

   

По характеру воздействия на 

человека:  

Активные  

Пассивные 

   

 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Форма практического задания: контрольная работа с последующей дискуссией. 
Задание 1 

Всемирная организация здравоохранения считает, что здоровье людей на 51 % зависит от образа 

жизни, на 20% – от социальных и природных условий, на 20% – от особенностей 

наследственности человека, на 9% – от деятельности состояния здравоохранения. 

Начертите: круговую и прямоугольные диаграммы по теме. 

Сделайте вывод, ответив на вопросы: 

1. Может ли человек повлиять на состояние своего здоровья? Почему вы так думаете 

(объясните, используя диаграмму). 

2. Какова цель пропаганды гигиенических знаний? 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

 

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Паспорт опасности 

Задание: в соответствии с вариантом задания необходимо составить паспорт опасностей: 

1. Внимательно изучите классификации опасностей. 

2. Дайте характеристику опасности варианта задания. 

3. По предложенному заданию (табл. 1) идентифицируйте опасности и составьте паспорт 

опасностей, используя шаблон (табл. 2). 

4. Выполненное задание необходимо оформить в виде отчета. 

 

Таблица 1 – Примерные варианты заданий 

 Номер 

варианта 

Ситуационная задача 

1 Паспорт опасности при самоподрыве террориста-смертника у станции 

метрополитена, повлекшем за собой человеческие жертвы (7 погибших) 

2 Паспорт опасности железнодорожной катастрофы из-за ошибки диспетчера (12 

погибших) 

3 Паспорт опасности электромагнитного воздействия от использования сотого 

телефона 

4 Паспорт опасности электромагнитного воздействия в зоне проживания 

телевышки 

5 Паспорт опасности пожароопасной ситуации в лесу из-за непотушенного 

окурка (травмы (ожоги) у 5 человек) 

6 Паспорт опасности аварии на АЭС с выбросом радиации. Причина – цунами (на 

примере аварии на АЭС «Фукусима-1») 

7 Паспорт опасности автоаварии по вине неисправности тормозной системы (2 
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человека травмированы) 

8 Паспорт опасности шумового воздействия в металлургическом цехе 

9 Паспорт опасности взрыва бытового газа в жилом доме по вине жильца (7 

человек травмированы) 

10 Паспорт опасности при работе в должности рентгенолога в медицинском 

учреждении  

11 Паспорт опасности торнадо над деревней с повреждением зданий 

12 Паспорт опасности камнепада на горной дороге с повреждением автомобиля 

13 Паспорт опасности авиакатастрофы по вине пилота (50 погибших) 

14 Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере 

15 Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка) 

16 Паспорт опасности электромагнитных воздействий линии электропередач 

17 Паспорт опасности газовых плит на кухне жилого дома 

18 Паспорт опасности электробытовой техники жилого помещения 

19 Паспорт опасности аварии на газопроводе из-за врезки в нефтепровод Омск-

Ангара. 

20 Паспорт опасности аварии на теплоэлектростанции 

21 Паспорт опасности удара электрическим током на предприятии 

22 Паспорт опасности падения при работе на высоте 

23 Паспорт опасности биологического загрязнения на животноводческом 

комплексе 

24 Паспорт опасности химического загрязнения красильного цеха текстильной 

фабрики 

25 Паспорт опасности паники в движущейся толпе 

26 Паспорт опасности инфекционного заражения в медицинской лаборатории 

больницы 

27 Паспорт опасности заражения коронавирусной инфекцией в торговом центре 

28 Паспорт опасности выбросов загрязняющих веществ от мусоросжигательного 

завода (20 человек обратились с жалобами на раздражающий кашель) 

29 Паспорт опасности падения с высоты на строительной площадке (травмированы 

10 человек) 

30 Паспорт опасности отравления отработавшими газами на магистрали с 

интенсивным движением транспорта (45 жалоб от жильцов) 

Таблица 2 – Паспорт опасностей 

Первая группа. Свойства опасностей 

Признак Вид (класс) 

Происхождение 

Естественные 

Естественно-техногенные 

Антропогенные 

Антропогенно-техногенные 

Техногенные 

Физическая природа потока 

Массовые 

Энергетические 

Информационные 

Интенсивность потока 
Опасные 

Чрезвычайно опасные 

Длительность воздействия 

Постоянные 

Переменные, периодические 

Импульсные, кратковременные 

Зона воздействия 

Производственные 

Бытовые 

Городские (селитебные) 

Природные 
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Зоны ЧС 

Размеры зоны воздействия 

Локальные (местные) 

Региональные 

Межрегиональные 

Глобальные 

Степень завершенности воздействия 

Потенциальные 

Реальные 

Реализованные 

Вторая группа. Свойства объекта защиты 

Способность различать (идентифицировать) опасности 

человеком 

Различаемые 

Не различаемые 

Вид негативного воздействия опасности 
Вредные 

Травмоопасные 

Масштаб воздействия (по численности лиц, 

подверженных воздействию опасности) 

Индивидуальные 

Групповые 

Массовые 
 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление 

3. Введение. Во введении дать характеристику опасности, источники возникновения 

опасности, воздействия опасности на здоровье человека и среду обитания. Меры и 

методы защиты (объем 1–2 с.). 

4.  Основная часть. Идентифицируйте опасности и составьте паспорт опасности (объем 2-3 

с.). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в задании (объем 1–2 с.). 

6. Список используемой литературы. 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание 

Задание 1. 

Установите соответствие между наиболее существенными угрозами интересам России и 

их описанием: 

№ Сферы 

жизнедеятельности 

Порядковый 

номер 

Существенные угрозы интересам России 

1. 

В социальной сфере Б 

обусловлены экономической, демографической и 

культурно-религиозной экспансией определенных 

государств на российскую территорию; активизации 

деятельности трансграничной организованной 

преступности, а также зарубежных террористических 

организаций 

2. 

В пограничной сфере Д 

глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и 

преобладающую массу малообеспеченных граждан, 

увеличение удельного веса населения, живущего за 

чертой бедности, рост безработицы. 

3. 
В международной сфере В 

ухудшение экологической ситуации в стране в настоящее 

время вызывает опасность развития чрезвычайной 

ситуации экологического характера 

4. 

В информационной сфере Г 

стремление ряда стран к вытеснению России с внешнего 

и внутреннего информационного рынка; разработка 

рядом государств концепции информационных войн; 

нарушение нормального функционирования 

информационных систем, сохранности информационных 

ресурсов, нарушение объективности информации. 

5. 
. В сфере экономики А 

проявляются в попытках других государств 

противодействовать укреплению России как одного из 

центров влияния в многополярном мире, помешать 
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реализации национальных интересов и ослабить ее 

позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, 

Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

6. 

В экологической сфере Е 

угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 

прежде всего существенным сокращением внутреннего 5 

валового продукта, снижением инвестиций, 

инновационной активности и научно-технического 

потенциала, стагнацией аграрного сектора, 

разбалансированием банковской системы, роста 

внешнего и внутреннего государственного долга, 

тенденцией к преобладанию в экспортных поставках 

топливно-сырьевой и энергетической составляющей, а в 

импортных – продовольствия и предметов первой 

необходимости. 

 

 

 

Какая угроза интересам России не приведена в таблице. Добавьте и опишите ее. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях  

военных конфликтов 

 

Форма практического задания: контрольная работа 

Задание 1. 

Ответьте на вопросы: 
Если у населения, находящегося в зоне боевых действий, отсутствуют элементарные знания и 

навыки выживания, это приводит к неоправданным жертвам. Их число вполне можно снизить. Для этого 

необходимо вовремя распознать опасность и заранее предпринять соответствующие меры. Ответьте на 

вопросы об основных правилах поведения в зоне боевых действий. 

1. Какие правила поведения позволяют снизить угрозу для Вашей жизни при нахождении в зоне 

боевых действий? 

2. Что необходимо предпринять мирному горожанину, если в городе, где он проживает, проходят 

боевые действия? 

3. Каковы наиболее часто совершаемые ошибки, допускаемые мирными жителями, когда они 

находятся в зоне боевых действий? 

4. Что необходимо делать при угрозе поражения стрелковым оружием? 

5. Что необходимо делать, если рядом с вами произошел взрыв? 

6. Какие вещи необходимо положить в "тревожный чемоданчик" при эвакуации? 

7. Какими продуктами необходимо запастись при эвакуации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

Примеры тестовых заданий 

1. Как называется очаг стойкого возбуждения в центральной нервной системе? 

A. Сенсорное поле; 

B. Нервное окончание; 

C. Доминантный очаг; 

D. Раздражение. 

2. Какую долю от массы тела составляет объем циркулирующей крови у здорового человека? 

A. 7%;  

B. 10%; 

C. 4%; 
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D. 1%. 

3. Продолжите предложение. Эритропоэз – это… 

A. разрушение эритроцитов; 

B. образование всех новых клеток крови; 

C. образование новых эритроцитов; 

D. движение клеток. 

4. Что расщепляют ферменты слюны? 

A. Белки; 

B. Углеводы;  

C. Витамины; 

D. Жиры. 

5. Сколько углеводов в граммах должен употреблять за сутки человек? 

A. 400;  

B. 100; 

C. 800; 

D. 1000. 

6. Какова энергетическая ценность 1 г. белка? 

A. 1 ккал; 

B. 9 ккал; 

C. 4 ккал;  

D. 0 ккал. 

7. Назовите функции крови.  

A. Питательная;  

B. Дыхательная;  

C. Выделительная;  

D. Всё вышеперечисленное верно. 

8. Кем были открыты группы крови?  

A. И. П. Павловым;  

B. Ланд Штейнером;  

C. Шванном;  

D. Гарвеем. 

9.Назовите функции белков.  

A. Структурная;  

B. Энергетическая;  

C. Защитная;  

D. Все перечисленные. 

10. Как подразделяются витамины по их растворимой части?  

A. Водо- и спирторастворимые;  

B. Жиро- и углеродорастворимые;  

C. Спирто- и водорастворимые;  

D. Жиро- и водорастворимые. 

11. Какой из ниже представленных органов не относится к органам выделения?  

A. Почки;  

B. Кожа;  

C. Лёгкие;  

D. Сердце. 

12. Какие функции выполняют эмоции? 

A. Пищевую, половую;  

B. Информационную;  

C. Социальную, пищевую;  

D. Информационную, сигнальную, регуляторную, компенсаторную. 

13. Какие свойства лежат в основе типов высшей нервной деятельности (по И.П. Павлову)?  
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A. Сила, уравновешенность, подвижность; 

B. Раздражимость; пластичность, лабильность; 

C. Утомляемость; возбудимость, проводимость;  

D. Лабильность; раздражимость, проводимость. 

14. Что вызывает повышение тонуса симпатических нервов? 

A. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений; 

B. Уменьшения частоты сердечных сокращений;  

C. Уменьшение возбудимости сердца; 

D. Уменьшение проводимости сердца. 

15. Благодаря чему ЦНС постоянно получает информацию о внутреннем состоянии организма и 

внешнем мире?  

A. Нервным волокнам;  

B. Анализаторам;  

C. Синапсам; 

D. Медиаторам. 

16. Назовите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает флюороз зубов 

и других костных образований. 

A. Железо; 

B. Кальций; 

C. Фтор; 

D. Йод. 

17. Как называется ускорение темпов роста и развития детей? 

A. Дистрофия; 

B. Гиподинамия; 

C. Акселерация; 

D. Гиперактивность. 

18. Как называется ответная реакция организма, которая возникает при раздражении рецепторов 

с участием отделов центральной нервной системы? 

A. Лабильность; 

B. Рефлекс;  

C. Нервный центр; 

D. Нейрон. 

19. Как изменяется время рефлекса при утомлении? 

A. Укорачивается; 

B. Не изменяется; 

C. Увеличивается; 

D. Когда как. 

20. Какая из стран характеризуется наибольшим показателем ИРЧП: 

A. Швеция; 

B. Норвегия; 

C. Япония; 

D. Германия. 

21. Продолжите фразу. Здоровье, по определению ВОЗ – это… 

A. Отсутствие болезней; 

B. Нормальное функционирование систем организма; 

C. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и дефектов физического развития; 

D. Состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
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Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для работающего 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной среды 

(химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 

безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и 

государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. 

Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство природных 

ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. Мировые источники 

опасности для России в экологической сфере. Система экологической безопасности в 

Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. Система 

экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе энергетического развития 

современной России. 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. Государство, 

как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 

Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование социальных 

опасностей. Социальные конфликты. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью 

жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и 

методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД Управление 

безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление защитой 

населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-правовая база 

управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности жизнедеятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

Форма практического задания: расчетно-практическая 

Задание 1. 

Оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам 

радиационной безопасности. 

Порядок выполнения задания. 

3.1. Выбрать вариант (табл..2.).  

3.2. Ознакомиться с методикой.  

3.3. В соответствии с категорией облучаемых лиц, группой критических органов и режимов 

работы определить основные дозовые пределы (ПДД и ПД).  

3.4. По формуле (1.2.) определить максимальную эквивалентную дозу излучения. 

 3.5. С помощью формул (1.1.) и (1.3.) сделать вывод о соответствии радиационной обстановки 

нормам радиационной безопасности.  

3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю. 

Варианты заданий к практической   работе по теме «оценка радиационной обстановки 

(см.Табл.3) 
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Таблица 3 

Варианты заданий к практической работе по теме  

«Оценка радиационной обстановки» 

 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность  

Форма практического задания: расчетно-практическая 

Задание 1. 

Оценить качество питьевой воды 

Изучить теоретические основы водопользования, нормирования качества питьевой воды, 

сделать анализ соответствия содержащихся веществ в пробах питьевой воды по предложенному 

варианту (таблица 1). 

 

Порядок выполнения задания: 

1. ознакомиться с методикой; 

2. выбрать вариант в соответствии с таблицей 1; 

3. дать классификацию нормативных требований к питьевой воде; 

4. дать классификацию категорий водопользования; 

5. перечислить лимитирующие показатели вредности, по которым в соответствии с 

нормативными требованиями оценивают качество питьевой воды;  

6. привести гигиенические нормативы для вредных веществ, содержащихся в пробах 

питьевой воды, по выбранному варианту; 

Варианты Категория 

облучаемых 

лиц 

Облучение 

Группа 

критических 

органов 

Вид облучения Поглощаемая доза, 

мЗв/год 

01 А Все тело  α – излучение с энергией < 10 МэВ  1 

02 А Все тело α – излучение с энергией <10 МэВ  2 

03 А Щитовидная железа β – излучение  75 

04 А Печень, почки Протоны с энергией < 10 МэВ  10 

05 А Легкие Протоны с энергией < 10 МэВ  20 

06 А Голени, стопы Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ  15 

07 А Кожный покров Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ  20 

08 Б Все тело γ - излучение 1 

09 А Все тело γ - излучение 2 

10 Б Все тело Рентгеновское излучение 3 

11 А Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10 

12 А Органы пищеварения Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 

13 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2 

14 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 3 

15 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 4 

16 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 2 

17 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 3 

18 А Костная ткань Протоны с энергией < 10 МэВ 20 

19 А Мышцы Протоны с энергией < 10 МэВ 10 

20 А Легкие β – излучение 100 

21 А Кисти рук β – излучение 200 

22 А Кожный покров α – излучение 20 

23 А Печень, почки α – излучение 10 

24 Б Все тело γ - излучение 2 

25 Б Все тело γ - излучение 4 

26 Б Все тело Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 

27 Б легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2 

28 Б Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1 

29 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 5 

30 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10 
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7. сравнить фактические значения концентраций вредных веществ по варианту (таблица 1) с 

нормативными значениями [1]; 

8. при наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести оценку качества питьевой 

воды по формуле С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1;  

9. сделать выводы, показать отчет преподавателю. 

Таблица 1 – примерные варианты заданий 
Вариант Вредное 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/л 

1 Алюминий 0,4 

Бериллий 0,0001 

Бутилен 0,15 

Ацетон 2,1 

Хлорбензол 0,006 

2 Свинец 0,03 

Висмут 0,08 

Скипидар 0,1 

Нитраты 40 

Желатин 

технический 

0,005 

 

Нормативные документы: 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  

 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

Форма практического задания: реферат 

 

Перечень тем рефератов к теме 2.3.: 

1. Социальная гармония как идеал общественной жизни. 

2. Социальные предпосылки нарастания общественной солидарности.  
3. Социальное неравенство и социальная стабильность общества.  
4. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов. 
5. Угрозы социальной безопасности 

6. Жизнь без риска: иллюзия или реальность? 

7. Психологическая безопасность личности. 

8. Возрастные аспекты социальной безопасности человека. 

9. Образ жизни и формирование личности безопасного типа. 

10. Система социальной безопасности столичного региона. 

11. Современное проявление терроризма, его особенности. 

12. Культура социальной безопасности: взаимодействие традиционного и 

инновационного. 

13. Историческая динамика уровней социальной безопасности России. 

14. Традиционные технологии обеспечения социальной безопасности. 

15. Террористические угрозы социальной безопасности России. 

16. Состояние и особенности обеспечения социальной безопасности столичного 

мегаполиса в сравнении с другими регионами Российской Федерации. 

17. Социальные приоритеты и образ жизни современной молодежи в контексте 

безопасности. 

18. Социальные аномалии молодежного образа жизни. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  
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При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной 

темы (объем 1–2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5–

7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1–2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

 

Работа должна быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по 

следующим параметрам:  
 левое поле 30 мм, остальные  по 20 мм; 
 шрифт Times New Roman; 
 размер шрифта для всей работы 14 пт; 
 междустрочный интервал — 1.5; 
 выравнивание по ширине страницы; 
 абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»); 
 нумерация страниц, кроме титула; 
 точки в заголовках не ставятся. 
Не допускается:  
 использование в тексте разрывов страниц;  
 использование автоматических постраничных ссылок;  
 использование автоматических переносов;  
 использование разреженного или уплотненного меж буквенного интервала.  

 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Форма практического задания: деловая игра 

Задание 1. 

Деловая игра на тему «Я и безопасный город» 

Цель: научить студентов правилам безопасности во всех сферах их жизни, дать знания в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Обсудить со студентами зоны повышенной опасности в городе. 

2. Систематизировать знания у студентов о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах и принять рациональное решение в опасных ситуациях. 

3. Изучить службы входящие в систему обеспечения безопасности города. 

Ход игры. 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Группы рассаживаются за отдельными 

столиками.  

Задание 1 для группы: каждая группа отвечает на вопрос  

1.Как вы думаете, что привлекает людей к городской жизни?  

Студенты формируют ответы на вопрос.  

Задание 2 для группы: каждая группа отвечает на вопрос: 

 2. Каковы основные опасности в вашем городе? 

Студенты формируют ответы на вопрос и тезисно обозначают на листе А-4 одним 

словосочетанием или предложением не более 3 важнейших на их взгляд зоны опасностей в 

городе, которые они будут представлять. 

Задание 3: каждая группа отвечает на вопрос: 

3.Каковы основные причины опасных ситуаций? 
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Задание 4. Группы получают задание – разработать модель идеального желаемого 

будущего, экспресс-проект: что нужно сделать, чтобы выбранная опасность стала безопасной. 

На листе А-4 кратко записать идеи. Условие: любая фантазия приемлема, критика недопустима. 

Задание 5. каждая группа отвечает на вопрос: 

4. Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой? 

Сформулированные ответы на вопрос студенты представляют в таблицу 1: 

 

Таблица 1 

Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой 

Что необходимо сделать? Кто это сделает? К какому сроку? 

 
 

 

 

Команды представляют результаты своего труда. После обсуждения, результаты 

озвучиваются командами, озвучивается не только то, что группа предлагает, но и что реально 

можно сделать. После окончания игры таблицы вывешиваются на информационном стенде для 

всеобщего ознакомления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий 

Выберите один или несколько правильных ответов.  
 

1. Продолжите предложение. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС создана с целью защиты населения …  

A. и территорий от ЧС;  

B. от экономической нестабильности;  

C. и территории от нападения вероятного противника;  

D. и территорий от криминальных ситуаций.  

 

2. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от 

ЧС.  

A. Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

B. Федеральный закон «Об обороне»;  

C. закон Российской Федерации «О безопасности»;  

D. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

 

3. Что является предметом исследования в теории безопасности?  

A. ЧС природного, техногенного и социального характера; 

B. опасности и ЧС различного характера; 

C. ЧС природного и техногенного характера; 

D. ЧС экологического, техногенного и социального характера. 

 

4. Продолжите предложение. Обстоятельства, возникающие в результате природных 

стихийных бедствий или аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают … 

A. небольшие изменения в жизнедеятельности людей;  

B. резкие изменения в жизнедеятельности людей;  

C. повышение работоспособности у людей;  

D. понижение работоспособности у людей.  
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5. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимальное уменьшение риска возникновения ЧС? 

A. предупреждение ЧС; 

B. мониторинг ЧС; 

C. ликвидация ЧС; 

D. снижение количества возможных потерь. 

 

6. Как называется непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее население 

не способно справиться самостоятельно? 

A. чрезвычайная;  

B. катастрофическая;  

C. экстремальная;  

D. инцидент.  

 

7. Как называется ЧС, масштаб которой ограничивается одной промышленной установкой, 

поточной линией, цехом?  

A. экологическая ЧС;  

B. социальная ЧС;  

C. локальная ЧС;  

D. биологическая ЧС.  

 

8. Продолжите предложение. ЧС природного характера могут происходить …  

A. независимо друг от друга;  

B. под воздействием антропогенных факторов;  

C. только во взаимодействии друг с другом;  

D. независимо друг от друга и во взаимодействии 

 

9. Выбрать подходящее недостающее слово.  

К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера.  

A. природного и техногенного;  

B. индивидуального;  

C. социального;  

D. экономического.  

 

10. Продолжите предложение. Общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению 

стихийных бедствий постоянно …  

A. уменьшается; 

B. увеличивается; 

C. сохраняется без изменений. 

 

11. Что относится к опасностям индивидуального характера? 

A. лишение жизни, здоровья, дееспособности; 

B. опасности в сфере духовной жизни общества; 

C. манипулирование сознанием, поведением; 

D. нравственное развращение и физическое растление;  

E. использование человека как средства обогащения другого. 

 

12. Что относится к опасностям общественного характера? 

A. ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод; 

B. опасности в сфере социальной жизни общества; 

C. опасности в сфере экономической жизни общества; 

D. опасности в сфере политической жизни общества; 
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E. опасности, связанные с преступными группировками. 

13. В каких ситуациях раскрывается смысл системы «человек – социальная группа»? 

A. человек как источник опасности для социальной группы; 

B. человечество как источник опасности для человечества; 

C. социальная группа как источник опасности для человека;  

D. человечество как источник опасности для человека; 

E. социальная группа как источник опасности для другой социальной группы. 

14. Что из перечисленного является правилами прогнозирования социальных опасностей? 

A. превентивные меры бесполезны, потому что все в мире случайно; 

B. неприятности могут произойти с каждым человеком; 

C. беды случаются реже, если принимать меры по их недопущению и соблюдать 

рекомендации по безопасности;  

D. опасность может возникнуть в любое время и в любом месте;  

E. многие опасные ситуации есть результат невнимательности пострадавшего, либо его 

незнания, глупости, каприза, непослушания. 

15. Что из представленного является факторами социальных угроз? 

A. Сохранение в структуре общества и органах управления значительного влияния 

родоплеменных традиций, кланов, религиозных и иных обычаев, при отсутствии 

механизма их гармонизации в представительных и исполнительных органах; 

B. Большое внимание развитию формирования культуры безопасности в обществе; 

C. Недовольство граждан коррупцией, отдельными решениями центральных и местных 

органов власти; 

D. Вседозволенность, безответственность в средствах массовой информации, 

целенаправленная пропаганда асоциальных явлений. 

16. Что относится к индикаторам, свидетельствующим о накоплении опасных факторов, 

которые могут перерасти в острый социальный конфликт с применением насилия и оружия? 

A. Большое количество массовых развлекательных мероприятий; 

B. Увеличение участников пикетов, забастовок, шествий, митингов, блокирований 

объектов под лозунгами, направленными против органов управления; 

C. Массовая скупка медикаментов; 

D. Увеличение фактов обнаружения и изъятия оружия, наркотиков, крупных сумы денег, 

резкий рост преступности. 

17. Какие социальные последствия имеет алкоголизм? 

A. рост смертности, развитие соматических и психических заболеваний;  

B. преступления против личности: воровство, грабеж, разбой; 

C. негативное влияние на трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, 

их здоровье и работоспособность; 

D. снижение социального напряжения в обществе; 

E. снижение производственного травматизма. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 
Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Человек и среда 

обитания 

3 

Самостоятельное изучение материала, темы: 

Тема: Информационная безопасность как состояние 

защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних 

информационных угроз. 

3 
Самостоятельное изучение материала, темы: 

Тема: Экономическая безопасность как фундамент 

устойчивого развития современной России. 
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4 

Подготовка реферата на тему: Информационная 

безопасность как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз. 

4 
Подготовка реферата на тему: Экономическая безопасность 

как фундамент устойчивого развития современной России. 

6 Аналитическое задание 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

4 

 

Самостоятельное изучение материала, темы: 

Тема: Транспортная безопасность как составная часть 

техносферной безопасности. 

3 
Подготовка реферата на тему: Транспортная безопасность 

как составная часть техносферной безопасности. 

3 
Самостоятельное изучение материала, темы: 

Тема: Пожарная безопасность. 

4 
Подготовка реферата на тему: Пожарная безопасность. 

5 Аналитическое задание 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю)/семестру, часов 

39 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

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

2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта 

исследования. 

3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого развития, как 

основы экономической безопасности? 

4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности? 

5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности?  

7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере 

экономики. 

8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране? 

9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

10. Каковы основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики? 

11. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях? 

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности 

в современных условиях. 

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в современных 

условиях? 

14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности? 

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопасность.    

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"? 

17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов.  

18. Какова структура и содержание деловой информации? 

19. Что такое информационное общество? 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Система показателей экономической безопасности. 
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2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

3. Национальные экономические и обеспечение экономической безопасности России. 

4. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в 

современных условиях. 

5. Роль государства в обеспечении защиты от угроз экономической безопасности в России. 

6. Системный подход к информационной безопасности. 

7. Составляющие национальных интересов России в информационной сфере. 

8. Роль информационной сферы в современном мировом сообществе. 

9. Влияние информационной безопасности на развитие экономики в РФ. 

Аналитические задания к Разделу 1 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем экономической безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что ещё 

необходимо сделать для решения этих проблем? 

2. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по решению   

проблем научного исследования в области экономической безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Проанализируйте методы обеспечения информационной безопасности, и представьте пути 

решения проблем обеспечения информационной безопасности.  

4. Дайте общую характеристику методов исследования вопросов информационной 

безопасности. Разработайте предложения по их оптимизации. 

5. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в настоящее 

время и разработайте предложения по ее улучшению. 

6.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире и 

Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей от его 

усиления? 

7. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия ее 

оптимального существования и функционирования. 

8. Проанализируйте демографическую политику Российской Федерации. Назовите условия по 

улучшению демографической ситуации в РФ и дополнительных мерах по поддержке 

многодетных семей.  

9. Раскройте особенности антропогенного воздействия на окружающую среду в современных 

условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

10. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса в Российской Федерации. 

2. Каковы основные задачи обеспечения транспортной безопасности? 

3. Какими принципами обеспечивается транспортная безопасность? 

4. Назовите основные причины аварий и гибели людей на акваториях? 

5. Назовите показатели, которые определяют уровень безопасности гражданской авиации? 

6. Какие требования необходимо выполнять по обеспечению безопасности перевозок 

пассажиров и грузов субъектами транспортной деятельности?  

7. Назовите основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации.  

8. Назовите меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте? 

9. Что включает в себя система транспортной безопасности в Российской Федерации? 

10. Каковы новые проблемы транспортной магистрали в Российской Федерации? 

11. Каковы основные направления совершенствования системы транспортной безопасности в 

Российской Федерации?  

Перечень тем рефератов к Разделу 2 
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1. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации. 

2. Структура транспортного комплекса России. 

3. Принципы обеспечения транспортной безопасности. 

4. Оперативное руководство процессом обеспечения транспортной безопасности в 

Российской Федерации. 

5. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности России. 

6. Интеллектуальная транспортная система города Москвы. 

7. Пожары в лесах и на торфяниках. 

8. Мое поведение при пожаре. 

9. Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, переломах и ожогах. 

10. Предупреждение возникновения пожаров. 

11. Проблемы обеспечения пожаробезопасности. 

12. Методы и средства пожаротушения. 

13. Психологическая помощь пострадавшим при пожаре. 

14. Пожарная безопасность в туристическом походе. 

Аналитические задания к Разделу 2 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что ещё предстоит сделать 

для решения этих проблем? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что необходимо 

сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасности 

жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

4. Охарактеризуйте особенности научного исследования социотехнического взаимодействия 

в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их улучшения?  

5. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 

проживания и разработайте предложения по ее улучшению 

6. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 

Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.  

7. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ 

деятельности Российской Федерации в данной сфере в XXI веке.    

8. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать для ее 

реализации? 

9. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее 

оптимизации. 

10. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 2020 

года и дайте рекомендации по ее решению.  

11. Проанализируйте «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их оптимального 

решения.  

12. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 

разработайте предложения по ее реализации   

13. Осуществите анализ московского региона в вопросах безопасности и дайте рекомендации 

по ее улучшению.  

14. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической среды 

его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального сосуществования?  

15. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека и 

разработайте предложения созданию разносторонней системы оздоровления.  
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16. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в современных 

условиях. 

17.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире и 

Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей от его 

усиления? 

18. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия ее 

оптимального существования и функционирования. 

19. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и военно-промышленного 

комплекса в мирное и военное время и определите, что необходимо сделать для их 

разрешения. 

20. Раскройте особенности антропогенного воздействия на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия, необходимые для минимизации такого 

воздействия. 

21. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

Литература для самостоятельного изучения к  Разделам 1–2 

Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16270-7. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530724. 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426. 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832. 
 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: учебник 

и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01400-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510839. 

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельность: учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510519. 

3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09831-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512037. 

4. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518991. 

https://urait.ru/bcode/530724
https://urait.ru/bcode/511426
https://urait.ru/bcode/510832
https://urait.ru/bcode/510839
https://urait.ru/bcode/510519
https://urait.ru/bcode/512037
https://urait.ru/bcode/518991
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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.  

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). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной или письменной 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 (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

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 дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, деловые игры 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 



 
28 

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. 

 

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 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 дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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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 

 

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  

 

Раздел  1. Человек и среда обитания 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8   

 

1. Опасность. Классификация опасности. 

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

3. Характеристика угроз человеку в современном мире. 

4. Место безопасности в системе потребностей человека. 

5. Принципы безопасности жизнедеятельности. 

6. Признаки безопасности жизнедеятельности. 

7. Классификация рисков. 

8. Классификация опасностей. 

9. Классификация угроз. 

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 

11. Система крови. Основные функции крови. 

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека. 

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов для 

организма.  

15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 

16. Общественное здоровье: основные показатели. 

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие). 

18. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и естественное 

движение населения.  

19. Смертность населения и её причины.  

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России. 
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21. Международные организации, изучающие здоровье населения и окружающую среду. 

22. Физическое развитие, его показатели. 

23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации населению при угрозе. 

24. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности атмосферы и 

помещений. 

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

26. Техногенные опасности. Классификация. 

27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 

28. Механические колебания. Защита от вибрации. 

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

32. Электробезопасность. Средства защиты. 

33. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

35. Электромагнитные поля (далее-ЭМП). Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 

36. Организация рабочего места при работе с персональными электро-вычислительными 

машинами (далее-ПЭВМ). 

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности. 

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 

41. РСЧС. Задачи РСЧС. 

42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

44. Действия населения в зоне химического поражения. 

45. Действия населения при пожарах и взрывах. 

46. Методы и средства пожаротушения. 

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

48. Основные способы и средства защиты населения. 

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 

51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

53. Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 

возникающих вследствие ведения военных действий.  

54. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

55. Действия населения при эвакуации и рассредоточении.  

56. Действия населения при проведении инженерной защиты людей и территорий.  

57. Действия населения при проведении радиационной и химической защиты.  

58. Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных конфликтов.  

59. Установление ограничений на свободу передвижения по территории, введение на ней 

особого режима въезда и выезда.  

60. Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта.  

61. Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и 

предметов первой необходимости.  

62. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, а также 

иных массовых мероприятий.  

63. Запрещение забастовок и иных способов прекращения деятельности организаций.  

64. Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 
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Раздел  2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

1. Общая характеристика социальной безопасности и классификация социальных 

опасностей. 

2. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 

Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 

3. Информационная война и способы её ведения. 

4. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых действий. 

Что такое гражданская и религиозная война. 

5. Раскройте смысл понятий «геноцид», «экоцид», «экстремизм».  

6. Опасности социального характера связаны с глобальными проблемами современности 

(угрозы социальной безопасности человека в современном мире).  

7. Терроризм и его современные особенности.  

8. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной безопасности человека в 

современной России.  

9. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и захвате заложников. 

10. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке. 

11. Определение ПДК и ПДУ. 

12. Производственные вредности, классификация.  

13. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его особенности, 

классификация, профилактика утомления. 

14. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности. 

15. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. Изменения в организме. 

Профилактика переохлаждений. 

16. Шум как профессиональная вредность.  

17. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.  

18. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на организм. Кессонная 

болезнь. Профилактика. 

19. Освещение.  

20. Средства индивидуальной защиты. 

21. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на организм 

работающих. Профилактика. 

22. Профессиональный риск. Методы оценки. 

23. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  

24. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности. 

25. Средства управления БЖД. 

26. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности. 

27. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 

28. Основные методы управления безопасностью. 

29. Организационные принципы управления безопасностью. 

30. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

31. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и перспективы 

развития. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций Вопросы /задания 

УК-8 1. Опасность. Классификация опасности. 

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире 

3. Характеристика угроз человеку в современном мире 

4. Место безопасности в системе потребностей человека 

5. Принципы безопасности жизнедеятельности 

6. Признаки безопасности жизнедеятельности 

7. Классификация рисков 

8. Классификация опасностей 

9. Классификация угроз 

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа. 

11. Система крови. Основные функции крови. 

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека. 

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека 

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, 

микроэлементов для организма.  

15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды. 

16. Общественное здоровье: основные показатели 

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие) 

18. Численность и состав населения. Плотность населения. Механическое и 

естественное движение населения.  

19. Смертность населения и её причины.  

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России 

21. Международные организации, изучающие здоровье населения и 

окружающую среду 

22. Физическое развитие, его показатели 

23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации 

населению при угрозе. 

24. Химические опасности: классификация. Защита от загазованности 

атмосферы и помещений. 

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости. 

26. Техногенные опасности. Классификация. 

27. Механические опасности. Профилактика травматизма. 

28. Механические колебания. Защита от вибрации. 

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума. 

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука. 

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука. 

32. Электробезопасность. Средства защиты. 

33. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе. 

35. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от ЭМП. 

36. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ. 

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения. 

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования 
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безопасности. 

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений. 

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны. 

41. РСЧС. Задачи РСЧС. 

42. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

43. Действия населения по защите в условиях ЧС. 

44. Действия населения в зоне химического поражения. 

45. Действия населения при пожарах и взрывах. 

46. Методы и средства пожаротушения. 

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера. 

48. Основные способы и средства защиты населения. 

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС. 

51. Неблагоприятные факторы среды обитания. 

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей. 

53. Общая характеристика социальной безопасности и классификация 

социальных опасностей. 

54. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. 

Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 

55. Информационная война и способы её ведения. 

56. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых действий. 

Что такое гражданская и религиозная война. 

57. Раскройте понятия геноцид, экоцид, экстремизм.  

58. Опасности социального характера связаны с глобальными проблемами 

современности. (Угрозы социальной безопасности человека в 

современном мир).  

59. Терроризм и его современные особенности.  

60. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной 

безопасности человека в современной России.  

61. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате заложников. 

62. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке. 

63. Определение ПДК и ПДУ. 

64. Производственные вредности, классификация.  

65. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его 

особенности, классификация, профилактика утомления. 

66. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности. 

67. Особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата. 

Изменения в организме. Профилактика переохлаждений. 

68. Шум как профессиональная вредность.  

69. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная 

вредность.  

70. Работа в условиях повышенного воздушного давления; влияние на 

организм. Кессонная болезнь. Профилактика. 

71. Освещение.  

72. Средства индивидуальной защиты  

73. Ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов 

на организм работающих. Профилактика. 

74. Профессиональный риск. Методы оценки 

75. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ.  

76. Основные направления системы управления безопасности 

жизнедеятельности. 
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77. Средства управления БЖД. 

78. Целевые подсистемы системы управления безопасности 

жизнедеятельности. 

79. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 

80. Основные методы управления безопасностью. 

81. Организационные принципы управления безопасностью. 

82. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

83. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и 

перспективы развития. 
 

Код контролируемой компетенции: УК-8. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) : учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва 

Издательство Юрайт, 2023. — 638 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16270-7. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530724. 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2023. — 

639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426 . 

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/5108323. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

5. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510839. 

6. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельность: учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510519. 

7. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09831-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512037. 

8. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст: 

https://urait.ru/bcode/530724
https://urait.ru/bcode/511426
https://urait.ru/bcode/510832
https://urait.ru/bcode/510839
https://urait.ru/bcode/510519
https://urait.ru/bcode/512037


 
35 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518991. 

 

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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических изданий https://dlib.eastview.com 

5. 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 и занятий семинарского типа (практических 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: 

− 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 

предыдущей 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 заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/518991
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 во время проведения практического занятия. 

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 практического занятия проводится 

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. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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, 

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 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. 
 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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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 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп населения, 

направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения 

здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли  

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – 

биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового образа 

жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных 

возможностей в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование  

у обучающихся следующих компетенций: УК-7 соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  

Понимает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний  

УК-7.2. Соблюдает 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности.  

УК-7.3. Выполняет 

комплексы 

оздоровительной или 

адаптивной 

Знать: 

Основы физической 

подготовки, необходимой для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

Использовать основы 

физической культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Имеет опыт: Владеет 
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физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

должным уровнем 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

  

 

 

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.  

 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24  24   

Лекционные занятия 4  4   

Практические занятия 20  20   

Самостоятельная работа обучающихся 39  39   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации Зачет  Зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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 2) 

Раздел 1. Основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

32 20 12 2  10  
 

  

 

Тема 1.1. Физическая 

культура в 
8 4 4 2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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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
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р

н
ы
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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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
 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 

физической культуры 

8 6 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 1.3 Основы 

здорового образа жизни 
8 4 4   4     

 

Тема 1.4 Физическая 

тренировка в 

обеспечении здоровья 

8 6 2   2     

 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

31 19 12 2  10  
 

  

 

Тема 2.1. Средства и 

методы физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

6 4 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Общая 

физическая и 

специальная подготовка 

10 6 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.3 Современные 

оздоровительные 

технологии. 

Особенности 

организации 

студенческого спорта 

8 6 2   2     

 

Тема 2.4 Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

7 3 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
 

Л
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я
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о
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о
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о
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Общий объем, часов 72 39 24 4  20  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства 

физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры. 

Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособность, 

гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя среда. 

Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регенерация, 

экология, генетика. Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и 

энергии, устойчивость, тренированность.  

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства 

физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры. 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда. 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  

Тема 1.4 Физическая тренировка в обеспечении здоровья  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Перечень примерных тем практических заданий. 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование 

Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 
Таблица 1 - Соматометрические методы 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         

стоя         

Масса тела, кг         

Окружность 

грудной клетки, см 

Пауза         

Вдох         

Выдох         

Размах         

О
к

р
у
ж

н
о

ст
ь

, 
см

 плеча 
Напряж.         

Расслаб.         

Предплечье         

Талии         

Бёдер         

Бедра         

Голени         

Запястья         

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – доклад (письменно-устный ответ). 

 

Примерный перечень тем докладов: 

1. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 

2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 

3. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

4. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая 

подготовка, физическое упражнение; 

5.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 

6.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их 

различие. 

7. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 

8.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

9.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 

10. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 

11. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм и его причины. 

13.  Курение и его причины. 

14. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

15. Здоровье в иерархии потребностей человека. 

16. Чем характеризуется тренированность.  

17. Как можно оценить тренированность. 

18. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

19. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 

20. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, методы 

физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства физического 

воспитания, методы физического воспитания, физические качества, психические качества, 

интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, 

шейпинг, гиревой спорт. Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание 

занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, методы 

физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, 

шейпинг, гиревой спорт. 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Перечень примерных тем практических заданий. 

Тема практического занятия  

Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Цель работы: научиться заполнять показатели самоконтроля физического развития и 

подготовленности 

Приборы и оборудование: весы 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3(образец) 

Таблица 2 - Дневник самоконтроля 

№ 

п/п 

Показатели 

самоконтроля 

Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Обще

е 

1 Самочувствие хорошее хорошее  

2 Настроение хорошее удовлетворительное  

3 
Сон 

8 час., 

хороший 
7 час., беспокойный 

 

4 Аппетит хороший пониженный  

5 Активность хорошая удовлетворительная  

6 Желание 

тренироваться 
большое безразличное 

 

7 
Болевые ощущения нет 

в мышцах передней 

поверхности бедра 
 

 ЧСС в минуту:    

8 а) после сна, в 60 уд/мин 60 уд/мин  
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№ 

п/п 

Показатели 

самоконтроля 

Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Обще

е 

положении лёжа 

9 б) через 1 мин после 

вставания с постели 
70 уд/мин 75 уд/мин 

 

10 в) разница 

(ортостатическая 

проба) 

10 уд/мин 15 уд/мин 
 

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг  

12 Частота дыхания в 

покое 
16 раз/мин 16 раз/мин 

 

13 Нарушения режима Нет Нет  

14 
Двигательная 

активность 

12.500 шагов 

+ тренировка 

1,5 час. 

8000 шагов 
 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

 

Тема практического занятия. Общая физическая и специальная подготовка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге 

и проба Генчи. 

Цель работы: научиться исследовать функциональное состояние дыхательной 

системы. 

Приборы и оборудование: секундомер. 

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

(таблица 5), занести в таблицу 4. 

Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе. 

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

вдох.  

Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе. 

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

выдох.  

В момент задержки дыхания нос заживается пальцами. 

Тестирование проводится в группе из трех человек.  

 

Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Показатель 
Время задержки дыхания, секунды 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

Проба Штанге    

Проба Генчи    

Оценочные средства  

 

Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Проба Штанге Проба Генчи 
Оценка 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

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

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

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

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно 
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Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

 

Тема практического занятия.  
Современные оздоровительные технологии. Особенности организации студенческого 

спорта 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой 

и нервной систем организма. 

Приборы и оборудование: секундомер 

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

испытуемому. 

 

Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для 

проведения оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем. Она 

отражает устойчивость вегетативной нервной системы (ВНС) к различным факторам и 

проявляется в изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС). Среди неблагоприятных 

факторов можно назвать атмосферное давление и его перепады, эмоциональное состояние, 

утомление, перетренированность и др.  

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в 

выполнении упражнений на силовые способности... 

Алгоритм выполнения задания 

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

до еды. Основное правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба предусматривает 

изучение реакции сердечно-сосудистой системы при изменении положения тела обследуемого 

от горизонтального к вертикальному, путем активного вставания и в процессе пребывания в 

вертикальном положении (ортостаза). Реакция на вставание изучается посредством 

регистрации ЧСС.  

Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек.  

Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7 

минут. На последней минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее надо 

встать и отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

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

системы на нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать 

функциональное состояние регуляторных механизмов и дает некоторое представление о 

тренированности организма.  

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются. 

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

25 ударов - показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов 

свидетельствует о переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к 

врачу. 

За норму принято значение 20 ударов в минуту.  

 

Выводы 

 
Тема практического занятия. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Цель работы: научиться оценивать уровень физической работоспособности. 

Проведение пробы Гарвардский СТЕП-ТЕСТ. 

Приборы и оборудование: секундомер. 
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Ход работы: Тестирование проводится в группе из трех человек. Один тестируется, 

другой осуществляет подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по 

секундомеру, результаты тестирования и вычислений заносятся в табл. 11, полученные 

показатели испытуемых сравнить с критериями оценки физической работоспособности по 

гарвардскому степ-тесту по таблице 12, написать выводы и рекомендации. 

Продолжительность физической нагрузки – 5 минут. 

Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см. 

Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту. 

Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и 

той же ноги. На ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами.  

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

Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый 

отдыхает одну минуту в положении сидя. 

Измеряемые показатели: 

1) ЧСС: 

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

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

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

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

 

     
       

       
   

 Таблица 5 - Изменение частоты сердечных сокращений после пятиминутной 

физической нагрузки 
 

Время снятия показаний 

пульсоксиметра, минуты 

ЧСС, уд./мин. 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

через минуту после выполнения 

упражнения 

   

через две минуты после выполнения 

упражнения 

   

через три минуты после выполнения 

упражнения 

   

ИГСТ    

Оценочные средства  

 

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

 

 

 

 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –сдача контрольных нормативов. 

 

Примерный перечень контрольных нормативов: 

Критерий Оценка 

менее 55 Слабая  

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая  

90 и более Отличная 
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1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 

2. Бег 500 м. (девочки) 

3. Бег 1000 м. (мальчики) 

4. Прыжок в длину с места, см. 

5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.).  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 

Основные требования к сдаче контрольных нормативов: 
Тест 1 – бег 100 м по правилам соревнований по легкой атлетике. Время фиксируется 

со старта с точностью до 0,1 сек. Разрешается бежать с высокого старта. 

Тест 2 – бег 500 м или 1000 м по беговой дорожке стадиона или по дорожке с 

асфальтовым или грунтовым покрытием. Результат фиксируется с точностью до 1 сек. 

Тест 3 – прыжок в длину с места (см). Исходное положение: стоя, ступни параллельно 

перед линией отталкивания. После размахивания руками, туловищем и сгибанием ног 

производится активное отталкивание с двух ног и осуществляется прыжок вперед-вверх. 

Результат оценивается из трех попыток (лучший) с точностью до 2 см. 

Тест 4 – подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). Студент 

принимает положение виса (хват сверху), подтягивает тело к перекладине до уровня 

подбородка (не касаясь ее), а затем возвращается в исходное положение. Упражнение 

выполняется плавно, без рывков. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(отжимание) (кол-во раз) (жен.) выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой 

линии тела, а разгибание – до полного выпрямления рук, при сохранении линии – голова-

туловище-ноги. 

Методика оценивания результатов тестирования и определения итоговой 

оценки по РАЗДЕЛУ 2 дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Результаты выполнения каждого контрольного упражнения (теста) оцениваются в 

зачетных баллах от 1 до 25 по шкале оценок. 

Итоговая оценка по физической культуре (очное, очно-вечернего и заочного отделения) 

выставляется по 100 балльной системе оценок и определяется как сумма зачетных баллов, 

полученных студентом при выполнении четырех контрольных упражнений.  
 Таблица 7 

Общая физическая подготовленность 

К-во 

балл

ов 

Бег 100м 

(сек) 

кросс Прыжки в длину с 

места (см) 

Подтягивание (м) 

или отжимание (ж) 

(раз) 

 

1000 м 

(мин, сек) 

 

500 м 

(мин, 

сек) М Ж М Ж М Ж М Ж 

25 13.2 15.9 3,10 2.00 255 195 16 16 

20 13.5 16.2 3,15 2.10 245 185 15 12 

15 13.8 16.5 3,20 2.20 235 175 13 10 

10 14.1 16.8 3,25 2.30 225 165 10 8 

5 14.5 17.1 3,30 2.35 215 155 7 6 

1 15.0 17.6 3,35 2.40 200 150 5 5 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 2 

Раздел 1. Основы физической культуры и 20 Реферат/Самостоятельное изучение 
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здорового образа жизни материала раздела, выполнение 

расчетно-практических заданий по 

темам 

Раздел 2. Основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

19 Реферат/Самостоятельное изучение 

материала раздела, выполнение 

расчетно-практических заданий по 

темам 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

При самостоятельном изучении разделов дисциплины необходимо подготовить реферат на 

выбранные темы из каждого раздела и предоставить на учебном занятии преподавателю. 

 

При выполнении задания в форме реферата следует придерживаться следующей 

структуры: 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме). 

Критерии оценивания: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 

– 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы.  

Включая титульный лист, размер шрифта 14, Times new Roman, интервал между строк - 

1,5, абзац-1,25.  

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 1. 

1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая 

подготовка, физическое упражнение; 

2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 

3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их 

различие. 

4. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 

5. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

6. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 

7. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 

8. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  

9. Алкоголизм и его причины. 

10. Курение и его причины. 

11. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

12. Здоровье в иерархии потребностей человека. 

13. Чем характеризуется тренированность.  

14. Как можно оценить тренированность. 

15. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

16. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 

17. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

18. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

19. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 
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20. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

21. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура. 

 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность, 

спорт».  

2. Физическое воспитание, физическое совершенствование 

3. Физическая подготовленность и физическая подготовка. 

4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы. 

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

физического воспитания. 

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

 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма». 

2. Физической развитие и физическая работоспособность. 

3. Гипоксия.  

4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение.  

5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм. 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

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

2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья 

3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация. 

4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни. 
 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Система тренировки. 

2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен 

веществ и энергия при занятиях ФК и спортом. 

3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности 

занимающихся. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511117  

 

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Перечень тем рефератов: 
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1.           Меры профилактики умственного утомления. 

2.           Меры профилактики физического утомления. 

3.           Основные причины изменения психофизического состояния студента в период 

сессии. 

4. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

5. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 

6. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 

7. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры 

в формировании здорового образа жизни. 

8. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

9. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

10. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие 

человека.  

11. Воздействие экологических факторов на организм. 

12. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

13. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка 

(СФП) студента. Их характеристики. 

14. Средства физической культуры. 

15. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

16. Сила. Средства и методы развития силы. 

17. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

18. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

19. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

20. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 

21. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

22. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими 

упражнениями. 

23. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими 

упражнениями. 

24. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

25. Критерии физического развития и физической подготовленности. 

26. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

27. Значение утренней гимнастики. 

28. Приемы закаливания. 

29. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

30. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

31. Основные формы производственной физической культуры. 

32. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

33. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в 

вузе. 

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

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудовая деятельность студента. 

2.   Психофизическая работоспособность 

3.   Средства и методы физической культуры. 

4. Средства профилактики различных патологических нарушений в состоянии здоровья, 

средства коррекции нарушений с помощью оптимальной двигательной активности. 
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Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства и методы физического воспитания. 

2. Физические качества и физические способности, их отличие. 

3. Психические качества личности. Самоопределение. 

4. Темп и интенсивность нагрузок. 

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аэробика. Виды аэробики. 

2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 

3. Фитбол-аэробика. 

4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 

5. Система калланетика, боди-флекс. 

6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность.  

7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  

8. Функциональный тренинг, гиревой спорт. 
 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Двигательная активность. 

2. Мотивации к занятиям ФК и спортом. 

3. Формы проведения занятий по ФК и спорту. 

4. Структурное содержание занятий. 

5. Гигиена мест занятий. 

6. Определение нагрузки. 

7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794 

 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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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.  
При сдаче контрольных нормативов по общей физической подготовке студент сдает 

четыре теста: по легкой атлетике (бег 100 м, кросс 1000 м (мужчины) и 500 м (женщины), 

прыжок в длину с места) и гимнастике (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

гимнастической скамейке – женщины, подтягивание на перекладине – мужчины). 

Испытание принимается одним преподавателями (на каждом контрольном нормативе).  

Каждое упражнение оценивается отдельно по двадцати-пятибалльной шкале. Итоговая 

оценка за испытание выставляется путем складывания результатов каждого норматива 

оцениваемого по двадцати-пятибалльной шкале и равна сумме баллов за каждое упражнение, 

округленной до целого значения. Максимально студент имеет возможность получить сто 

баллов. 

Зачет по разделу 2 по физической культуре состоит из выполнения студентами 

практических заданий (тестов) по общей физической подготовке, которое состоит из 

выполнения студентами контрольных испытаний (специальных тестов). 

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 
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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:  

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 (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной и письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап формирования знаний. Уровень освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 

Этап 1: Формирование базы знаний:  

- посещение лекционных и практических занятий; 

- ведение конспекта лекций 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок: 

(9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

применять теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки: 

(0-6) баллов. 

Этап формирования умений. Практическое применение теоретических положений 

применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений. 

Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний: 
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- правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению 

поставленных проблем; 

- обоснованное решение ситуационных задач;  

- успешное выполнение тестирования; 

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задания, подкрепленные теорией: 

( 9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий, задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют логические выводы и заключения к решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

Этап формирования навыков и получения опыта. Решение практических заданий и 

задач, владение навыками и совершенствование при выполнении практических заданий, 

самостоятельность, умение обобщать и излагать материал. 

Этап 3: Проверка усвоения материала: 

- степень активности и эффективности участия студента по итогам каждого практического 

занятия; 

- успешное прохождение тестирования; 

- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий;   

- результаты зачета. 

(10-20) баллов. 

 

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. 

 

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 
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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. 

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 
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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 

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 

Контролируем

ые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

 
Раздел -1 

«Основы 

УК-7 Доклад 

(письменн

1. Физическое развитие, физическое 

совершенство. Физическая подготовка и 
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физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни» 

 

о-устный 

ответ) 

двигательная активность человека. 

2. Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального образования и ее 

задачи. 

3. Здоровый образ жизни и факторы его 

составляющие. Роль физической 

культуры в формировании здорового 

образа жизни. 

4. Чем характеризуются понятия: 

физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическое совершенство, 

физическая рекреация, физическое 

развитие, физическая подготовка, 

физическое упражнение; 

5. Что отражает понятие «компоненты 

физической культуры»; 

6. Что относится к понятию «массовый 

спорт» и «спорт высших достижений» и 

в чем их различие. 

7. Чем характеризуется взаимосвязь 

физической и умственной 

работоспособности. 

8. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность. 

9. Внешняя среда и ее влияние на здоровье 

человека. 

10. Гипокинезия и гиподинамия как 

проблемы современного общества. 

11. Чем характеризуется здоровый 

образ жизни.  

12. Алкоголизм и его причины. 

13. Курение и его причины. 

14. Роль здорового образа жизни в 

сохранении здоровья. 

15. Здоровье в иерархии потребностей 

человека. 

16. Чем характеризуется 

тренированность.  

17. Как можно оценить 

тренированность. 

18. Какие изменения происходят в 

системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

19. Какие изменения происходят в 

системе дыхания под влиянием 

тренированности. 

20. Как физическая нагрузка влияет на 

нервную систему.  

2. 

 

Раздел -2 

«Основы 

самостоятельн

ых занятий 

УК-7 Сдача 

контрольн

ых 

норматив

1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 

2. Бег 500 м.(девочки) 

3. Бег 1000 м. (мальчики) 

4. Прыжок в длину с места, см. 
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физическими 

упражнениями
» 

 

ов 5. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине (кол-во раз) (муж.).  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-7 Сдача рефератов по разделам 1 и 2.  

Сдача контрольных нормативов по тестам: 

1. Бег 100 м. (мальчики, девочки) 

2. Бег 500 м.(девочки) 

3. Бег 1000 м. (мальчики) 

4. Прыжок в длину с места, см. 

5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.).  

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во 

раз) (жен.) 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511117 

2. Стеблецов, Е. А.  Гигиена физической культуры и спорта: учебник для вузов / 

Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев; под редакцией Е. А. Стеблецова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14311-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519722 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794  

2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах: учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515859 

3. Пожидаев, В. П. Физическая культура: методические рекомендации / В. П. Пожидаев. 

— Тверь: Тверская ГСХА, 2019. — 26 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134200 (дата обращения: 

10.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/511117
https://urait.ru/bcode/515859
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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/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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: 

− 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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 практической 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 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 (модулю) 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: лекционной 

аудитории, оборудованной компьютером, видеопроекционной аппаратурой, экраном. 

Оснащенность специальных помещений (площадок) и помещений для самостоятельной 

работы: 

- Спортивная площадка со специализированной разметкой,   

- Мячи волейбольные; 

- Сетка волейбольная с антеннами; 

- Стойки волейбольные; 

- Мячи баскетбольные; 

- Щиты баскетбольные с кольцами и корзинами; 

- Мячи футбольные; 

- Ворота футбольные с сеткой; 

- Футбольное поле; 

- Маты гимнастические; 

- Легкоатлетический стадион. 

- 3 дорожек по 200 м. с разметкой; 

- Колодки стартовые; 

- Барьеры легкоатлетические; 

- Фишки для разметки;  

- Табло информационное;  

- Стенка гимнастическая. 

 

 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта», «Методика обучения 

самостоятельных занятий физической культурой»). 

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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов 

««Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта», «Методика обучения 

самостоятельных занятий физической культурой»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(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 процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, 

тренингов постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, 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/ специализацией 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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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 знаний о 

социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах социального 

обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 

работе с семьей); и практических навыков (формирование) по социологии, развитии навыков 

самоорганизации и самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках 

социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. 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 дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1. Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 
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взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 

проявляет уважение к мнению 

и культуре других участников 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

УК-3.3.  Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за результат. 

Знать: основные социологические методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24  24   

Лекционные занятия 16  16   

Практические занятия 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 39  39   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-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 
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

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
 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 

32 20 12 8  4      

Тема 1.1. Теоретико-

методологические 

предпосылки 

становления 

социологии как науки. 

Развитие 

социологической 

мысли в России. 

Развитие классической 

социологии в Западной 

Европе. Развитие 

американской 

социологии. 

Современная 

социологическая  

теория: основные 

школы 

9 5 4 2  2      

Тема 1.2. Объект и 

предмет  

социологии как науки. 

Место социологии в 

системе научного 

знания. Основные 

категории 

социологической науки. 

Функции и законы 

 социологии. 

7 5 2 2        

Тема 1.3. Общество как 

система. Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность. 

Социальная структура и 

ее элементы. 

Социальные институты 

современного  

общества. Социальные 

9 5 4 2  2      
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

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
 

общности и социальные 

группы. Социальная 

стратификация, 

социальная 

мобильность 

Тема 1.4.  

Социологическое 

понимание личности 

Ролевая теория 

личности. 

Социализация 

личности. Социальная 

установка: понятие, 

структура, функции. 

Социальная 

идентичность личности 

7 5 2 2        

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

31 19 12 8  4      

Тема 2.1. Виды и 

функции 

социологического 

исследования. 

Программа 

социологического 

исследования. Выборка 

в социологическом 

исследовании. 

Измерение в 

социологическом 

исследовании. Шкалы и 

индексы 

8 4 4 2  2      
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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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

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
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Тема 2.2.  

Количественные 

методы 

социологического 

исследования. 

Организационные 

методы 

социологического 

исследования. 

Эмпирические методы 

социологического 

исследования. 

Статистические методы 

анализа 

социологической 

информации. Методы 

интерпретации 

социологических 

данных 

6 4 2 2        

Тема 2.3.  

Качественные методы 

социологического 

исследования. Тактики 

качественного 

исследования. Методы 

качественного 

исследования. 

Принципы и 

организация 

проведения 

качественных 

исследований. Анализ 

данных в качественных 

исследованиях 

8 4 4 2  2      
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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
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г
о
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и

о
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я
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о
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и
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о
вк
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о
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и
и

/ 

И
н
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т
а
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о
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р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.4.  Организация 

социологического 

исследования в 

социальной сфере. 

Специфика социальной 

сферы как объекта 

социологического 

анализа. Проблематика 

социологических 

исследований 

социальной сферы. 

Применение 

мониторинговых 

методик в 

исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-

технологические 

управленческие 

аспекты прикладного 

социологического 

исследования 

социальной сферы. 

9 7 2 2        

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9           

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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2.3. Содержание дисциплины  (модуля) 
РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология 

(Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в 

России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История американской 

социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до 

начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального 

направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 

Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 

социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. 

Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 

70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология 

в современной России: направления, школы, концепции. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. 

Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, 

информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического 

закона. Основные законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как 

выражение существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и 

компонентов общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение 

целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как 

ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как критерий 

типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная генетическая 

целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ познания конкретного 

состояния социальной реальности как результата взаимодействия различных факторов. 
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Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  Концепция классовой 

структуры общества, понятие социальной стратификации, формы социальной стратификации 

(экономическая, политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, 

необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики социальной мобильности: 

межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 

нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие 

“социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 

Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых социальных 

групп. Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, формальные и 

неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные 

группы). Квазигруппы или мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, социальные 

круги. Направления и методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 

социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. 

Структура коллектива, его основные элементы. Формальная и неформальная структура 

коллектива. Основные характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, 

сплоченность, организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. 

Типология социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных 

институтов. 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры 

личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая 

концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и 

др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль 

личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 
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литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология 

(Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в 

России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История американской 

социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до 

начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального 

направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 

Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. 

Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 

социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. 

Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 

70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология 

в современной России: направления, школы, концепции. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических теорий. 

Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени познания 

социальной реальности, основы социологического знания. Специфика социологических 

категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. Интегративный 

характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как критерий 

типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 
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подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная генетическая 

целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ познания конкретного 

состояния социальной реальности как результата взаимодействия различных факторов. 

Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  Концепция классовой 

структуры общества, понятие социальной стратификации, формы социальной стратификации 

(экономическая, политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, 

необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики социальной мобильности: 

межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 

нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие 

“социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 

Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых социальных 

групп. Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, формальные и 

неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные 

группы). Квазигруппы или мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, социальные 

круги. Направления и методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 

социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. 

Структура коллектива, его основные элементы. Формальная и неформальная структура 

коллектива. Основные характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, 

сплоченность, организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. 

Типология социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных 

институтов. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 

идентичность личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного и 

социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. Личность 

как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, 

интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник общественной жизни, ее 

реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных отношений. Теория 

самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее 

деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. 

Разновидности социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, 

предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные 

коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 

процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты 

социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. 

Девиантное поведение. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
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Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 

дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите социально-

экономические и политические условия появления мировой социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них повлияли 

в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его научных 

воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 
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Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 

идентичность личности 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое социальная 

роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 

сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы какие-

либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  
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21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как науки 

(??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 
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(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований по 

различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий концепцию 

исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. Требования 

к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий социолога при 

разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. 

Интерпретация понятий концепции исследования. Системный анализ объекта исследования. 

Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-

методический) раздел программы. Обоснование методов сбора эмпирической социологической 

информации, единиц инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой 

совокупности единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа 

полученной информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при доработке 

программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 

рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных отношений между ними и 

как таковые составляющие эмпирическую систему, отображаются в некоторую математическую 

систему с соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или 
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алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: 

шкала наименований, порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и 

другие. Индекс и этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 

индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование 

надежности, обоснованности и точности измерения. Характеристика выборочного метода. 

Применение выборочного метода в социологических исследованиях. Основные нормативные 

требования к его использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта 

исследования и генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и 

анализа. Выбор типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение 

выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 

совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика эмпирических 

“качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  применимы те или 

иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), феноменологическая 

социология. Тактики качественных исследований. Методы качественных исследований. Общие 

черты, характерные для качественных методов. Принципы организации и проведения 

качественных исследований. 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-социологический 

и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. Мониторинг в исследованиях 

социальной сферы. Формирование программы и инструментария для социологического 

исследования социальной сферы. 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований по 

различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий концепцию 

исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. Требования 

к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий социолога при 

разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. 

Интерпретация понятий концепции исследования. Системный анализ объекта исследования. 

Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-
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методический) раздел программы. Обоснование методов сбора эмпирической социологической 

информации, единиц инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой 

совокупности единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа 

полученной информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при доработке 

программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 

рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных отношений между ними и 

как таковые составляющие эмпирическую систему, отображаются в некоторую математическую 

систему с соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или 

алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: 

шкала наименований, порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и 

другие. Индекс и этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 

индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование 

надежности, обоснованности и точности измерения. Характеристика выборочного метода. 

Применение выборочного метода в социологических исследованиях. Основные нормативные 

требования к его использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта 

исследования и генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и 

анализа. Выбор типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение 

выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 

совокупность 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика эмпирических 

“качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  применимы те или 

иные количественные методы. 

 

 Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), феноменологическая 

социология. Тактики качественных исследований. Методы качественных исследований. Общие 
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черты, характерные для качественных методов. Принципы организации и проведения 

качественных исследований. 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых методик 

в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования социальной сферы 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-социологический 

и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. Мониторинг в исследованиях 

социальной сферы. Формирование программы и инструментария для социологического 

исследования социальной сферы. 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 
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Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых методик 

в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования социальной сферы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в социальной 

сфере.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских промышленных 

предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 
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9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она носит 

методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков составления 

программы социологического исследования и является обязательным элементом учебного 

процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом и 

согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, прослушанных 

студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления программы 

социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в практической 

социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 



 23 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно к 

разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») социологических 

данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при наличии 

заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для выпускной 

(дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  напечатана 

на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 

контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 

ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое внимание  в тексте 

необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все 

листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не 

нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 

реализацию 
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(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)   

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Теоретическая социология 7 Подготовка реферата  
7 Тестирование 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Эмпирическая социология 7 Подготовка контрольной 

работы 
6 Тестирование 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания; семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 
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Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 

идентичность личности 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова 

их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX 

в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

8. Функции социологии 

9. Понятие «социальное» 

10. Функции общества как системы 

11. Коммуникация в социуме 

12. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

13. Дисфункция социальных институтов 

14. Понятие «социальная стратификация общества» 

15. Концепция социальной мобильности общества 

16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

17. Функции культурных ценностей 

18. Социальная структура общества 

19. Теории социального прогресса в социологии 

20. Социальные движения и процессы 

21. Процесс глобализации: сущность 

22. Основные аспекты процесса глобализации 

23. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

25. Концепции классовой структуры общества 
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26. Социальный статус личности  

27. Социальная роль личности 

28. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

29. Социологические концепции личности. 

30. Интересы, потребности, ценности личности.  

31. Структура личности в социологии. 

32. Процесс социализации в социологии 

33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

36. Роль теории в социологическом исследовании. 

37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

38. Сущность социологического опроса. 

39. Типология методов сбора информации в социологии. 

40. Система методов сбора информации в социологии. 

41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

42. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

43. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

44. Триангулярный подход в социологии 

45. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

46. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

47. Триангулярный подход в социологии 

48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

51. Система эмпирических показателей социальной сферы 

52. Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как науки 

(??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 
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(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых методик 

в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования социальной сферы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в социальной 

сфере.  

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
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4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских промышленных 

предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она носит 

методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков составления 

программы социологического исследования и является обязательным элементом учебного 

процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом и 

согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, прослушанных 

студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления программы 

социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в практической 

социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  
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Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно к 

разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») социологических 

данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при наличии 

заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для выпускной 

(дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  напечатана 

на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 

контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 

ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое внимание  в тексте 

необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все 

листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не 

нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 
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(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 

реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут 

использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-2. 

Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

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.  

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. 
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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:  

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 (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, 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: 



 35 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

 

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 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Теоретическая 

социология» 

УК-3 Реферат  1. Становление и основные этапы развития 

социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе 

общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности и 

классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Социальные группы и общности. 

2. Социальные институты и организации. 

3. Социальные движения. 

4. Гражданское общество и государство. 

5. Личность как активный субъект 

жизнедеятельности. 

6. Социальный статус и социальные роли личности. 

7. Социализация личности, девиация и социальный 

контроль. 

8. Культура: сущность, структура, формы. 

9. Социальная коммуникация. 

10. Социальные изменения, революции, реформы и 

социальный прогресс. 

11. Социальная напряженность и социальный 

конфликт.  

12. Формирование мировой системы и процессы 
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глобализации. 

13. Особенности, проблемы и возможные 

альтернативы развития российского общества. 

2. Раздел -2 

«Эмпирическая 

социология» 

УК-3 Контрольн

ая работа 

1. Методы сбора информации в социологии. 

2. Структура и функции эмпирического 

социологического исследования. 

3. Количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

4. Качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

5. Социологический опрос, его виды, возможности 

и ограничения. 

6. Метод наблюдения. 

7. Социальный эксперимент. 

8. Анализ документов как метод сбора вторичной 

информации. 

9. Анкетирование и интервьюирование как виды 

опроса. 

10. Социометрический метод изучения 

внутригрупповых отношений. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Традиционный анализ документов. 

2.  Контент-анализ документов. 

3.  Понятие документа в социологии, классификация 

документов. 

4.  Социологическое исследование, его сущность и 

функции. 

5. Структура социологического исследования. 

6.  Виды социологических  исследований. 

7.  Программа социологического исследования. 

8.  Методологическая часть программы исследования. 

9.  Методическая часть программы исследования. 

10. Организационно-технические аспекты проведения 

исследования.  

11. Социологическое исследование    

социальной сферы 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
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6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической 

информации в социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной 

сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для 

изучения уровня жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за 

рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории 

среднего уровня в социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21. Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую 

характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной 

мобильности; флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа 

общества; «каналы вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной 

мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное 

взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; 

дайте краткую характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  

Назовите основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в 

отдельную научную дисциплину. 

37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. 

Перечислите социально-экономические и политические условия появления 

мировой социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской 
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социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. 

Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные 

черты его научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с 

другими науками.  Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

   47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы 

социальных взаимодействий 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 
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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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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: 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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, 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. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 (модулю)   

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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 дискуссии 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) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 39.03.02 Социальная работа 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы российской государственности» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.2018г № 76, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02  «Социальная работа» (далее – «ОПОП»). 

 

Дисциплина «Основы российской государственности» реализуется в соответствии с 

традициями преподавания гуманитарных дисциплин в Российском государственном 

социальном университете. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана: Афонин Михаил Викторович, 

к.ю.н., доцент, зав. кафедрой социально-политических институтов, процессов и технологий. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях 

исторического пути российского государства и самобытности его политической организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской 

позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского 

общества, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её 

перспективного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 

обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе 

межкультурной коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 
основные этапы развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Уметь: 
использовать знания основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

Владеть: 
навыками взаимодействия с учётом 

национальных и социокультурных 

особенностей народов России. 
 

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.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекции 16 16    

Практические занятия 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
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
 



 
6 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
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
 

Семестр 1 

Раздел 1. История 

государства и права 

России 

31 19 12 8  4  
 

  

 

Тема 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3,5 2 1,5 1  0,5  

 
  

 

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV 

вв. 
3,5 2 1,5 1  0,5  

 
  

 

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 

XV-XVII вв. 

3,5 2 1,5 1  0,5  
 

  
 

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке 
3,5 3 0,5 0,5  0     

 

Тема 1.5. 

Государственный 

механизм и 

систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-

правовой системы 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 

Свод Основных 

Государственных законов 

в редакции 1906 г. Первая 

Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

Первые советские 

3 2 1 0,5  0,5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
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
 

конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 

гг. 

Тема 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 

механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 

познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
32 20 12 8  4  

 
  

 

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и 

ее развитие 
3,5 2 1,5 1  0,5  

 
  

 

Тема 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 

Федерации 

3,5 2 1,5 1  0,5  
 

  

 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4,5 3 1,5 1  0,5  
 

  

 

Тема 2.4. Избирательное 

право Российской 

Федерации 
3,5 3 0,5 0,5  0     

 

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 2.6. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 
3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
3,5 2 1,5 1  0,5     

 

Тема 2.8. 

Конституционные основы 
3,5 2 1,5 1  0,5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
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
 

судебной власти в 

Российской Федерации 

Тема 2.9. 

Конституционные основы 

местного самоуправления 

в Российской Федерации 

3 2 1 0,5  0,5     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 39 24 16  8  

 
  

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV 

вв. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в 

первой половине XIX века. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-

правовой системы. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных 

законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. Образование советской республики и союзного государства. 

Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х 

гг. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном 

механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники 

познания и историческое значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 

 

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 

государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие своеобразие ее 

государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней Руси. Структура 

населения и правовой статус различных социальных групп. Государственный строй русских 
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земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского государства. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и управления. Военная 

организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: 

обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и 

Ярослава Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. 

Русская правда как памятник права.  

 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине 

ХVI в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и 

Киевское княжества: особенности социальной структуры и феодальных отношений. Княжеская 

власть. Состояние и развитие государственно-правовых институтов. Новгородская и Псковская 

феодальные республики. Социальная структура. Административно-территориальное 

устройство. Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. 

Устройство вооруженных сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. 

Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская 

судные грамоты. Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления 

и особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. 

Изменения в социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление 

крепостного права. Развитие государственного устройства. Способы объединения земель. 

Ликвидация удельной системы. Установление системы подданства. Великое княжество 

Московское как раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой 

статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые пути. Возникновение приказов. 

Организация вооруженных сил. Поместная система. Изменение статуса церкви и ее отношений 

с государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее политические последствия. Автокефалия 

Московской церкви. Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. 

Развитие русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как 

памятник права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и 

нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 

устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных территорий. 

Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. 

Опричнина как особый политический режим. Органы власти и управления сословно-

представительной монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском 

государстве. Самозванцы. Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные 

ополчения, организация власти в них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, состав, 

порядок созыва. Приказы, их устройство и классификация. Местные органы управления и 

самоуправления. Губные и земские избы. Воеводское управление на местах. Военное 

устройство. Стрелецкое войско и новоприборные полки. Казаки. Изменения в положении 

церкви в государстве. Учреждение патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение 

церковной и светской властей. Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 

1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права: подготовка, источники, 

структура. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации 

общества в конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-

правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при его приемниках 

в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о 

даровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

Положение духовенства. Городское население и его положение в сословной иерархии. 

Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие сословного самоуправления. Положение 

крестьянства. Развитие государственного устройства России. Статус вновь присоединенных 

земель. Инкорпорация их в государственно-правовую систему Российской империи. 

Юридическое оформление абсолютизма в России. Изменения в государственном механизме во 

второй половине XVII в. Ликвидация сословно-представительных учреждений. Изменение 

статуса Боярской думы. Реформирование приказной системы при Алексее Михайловиче и его 

преемниках в XVII столетии. Усиление централизации управления. Государственные реформы 

первой четверти XVIII в. Императорская власть. Реорганизация центрального и местного 

аппарата управления. Сенат. Органы надзора: фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный 

регламент 1720 г. Губернские реформы и местная администрация. Военная реформа Петра I. 

Введение рекрутской повинности. Развитие и совершенствование регулярной армии и флота 

Российской империи. Политический сыск. Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 

г. Судебная реформа Петра I. Отделение суда от местной администрации. Сенат как судебная 

инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. Судебные функции коллегий и местных органов 

управления. Военно-судебная реформа. Развитие государственной системы России во второй 

четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. Изменения в высшем 

государственном управлении. Верховный тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация 

Сената. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы второй половины 

XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная администрация. Реформа судебной системы во 

второй половине XVIII в. Система сословных судов. Реорганизация полиции. Устав 

благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация патриаршества. Создание Синода. 

Секуляризация церковных земель. Формирование новой системы права. Источники права. 

Становление отраслевого законодательства. Попытки систематизации законодательства в 

XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. Правовой режим вотчин и поместий. 

Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г. 

 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России в 

первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде 

законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие российской 

государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного управления и 

права на окраинах Российской империи. Особенности организации государственной власти и 

управления на территории Царства Польского и Финляндии. Реорганизация государственного 

управления. Органы верховного и подчиненного управления. Государственный совет. Комитет 

министров. Министерства. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Министерство двора. Правительственный конституционализм. Проект «Уставной грамоты 

Российской империи». Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение 

ополчения. Военные поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих 

судов. Развитие российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание 

законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. 

Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система 

преступлений и наказаний. 
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Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России. 

Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное устройство 

крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная 

грамота. Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной деятельности 

крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение Средней Азии и 

организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование центрального 

и местного государственного аппарата. Создание Совета министров. Изменения в 

функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и деятельности полиции, 

пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование всесословного 

самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система выборов. 

Местная администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее 

сущность и основные направления. Реорганизация военного управления. Учреждение военных 

округов. Изменение системы комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 

1874 г. Совершенствование системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. 

Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование 

адвокатуры. Уголовный и гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное 

содержание военно-судебной реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных 

органов военной юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в 

условиях либеральных реформ. Возникновение фабричного законодательства. Уголовное 

право. Преступления и наказания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 

1885 г. Особые уголовные законы. Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 

 

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных 

Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-

октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих депутатов. 

Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. Положение основных 

сословий, социальных классов. Формирование общественных организаций и политических 

партий, выражающих интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская аграрная 

реформа. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в. Создание и 

функционирование Государственной Думы. Совершенствование законодательства по выборам 

в Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет 

министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 23 

апреля 1906 г. Права и свободы подданных Российской империи. Развитие системы 

полицейских органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в 

начале ХХ в. Уголовное уложение 1903 г. Изменения в государственном и военном управлении 

в годы первой мировой войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, 

транспорту, продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные 

комитеты. Изменения в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами 

военного времени. Закон об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в 

России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение монархии. Изменения в государственном 

строе. Система двоевластия. Временный комитет Государственной Думы. Возникновение 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Образование Временного 

правительства. Взаимоотношения Советов с Временным правительством и его органами на 

местах. Демократизация политической жизни. Реорганизация местного управления. 
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Провозглашение республики. Высшие органы государственной власти. Управление на местах. 

Армия. Милиция, органы политического сыска. Правовая политика Временного правительства. 

Основные черты законодательства. Новые избирательные законы, законодательство о правах и 

свободах. Состояние гражданского, уголовного, процессуального права. Октябрьская 

революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его 

решения. Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет 

об образовании рабочего и крестьянского правительства. Борьба за распространение Советской 

власти на всю территорию страны. Складывание однопартийной системы. Учредительное 

собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Развитие системы Советов. Высшие органы власти и управления. 

Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные 

органы власти и управления. Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-

крестьянской милиции и ВЧК. Национально-государственное строительство. Декларация прав 

народов России. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. 

Восстановление патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные 

положения Конституции: структура органов власти и управления; взаимоотношения центра и 

мест; избирательная система. 

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 

советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика «военного 

коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной торговли. 

Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 

промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. Продотряды. Декрет 

СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 

репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы государственной власти и 

управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. 

Комбеды. Развитие Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных 

образований. Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые 

основы новой экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых 

административных методов управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные 

направления осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по вопросу о форме 

советской федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное 

строительство. Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и образование 

новых союзных республик. Изменения в политической системе. Реорганизация юстиции и 

правоохранительных органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и 

адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ 

НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. Изменение их полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. 

Военная реформа. Переход на смешанную систему устройства вооруженных сил и их 

сокращение. Создание территориально-милиционной системы комплектования. Реорганизация 

военного управления. Введение единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 

1925 г. Кодификация советского законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. 

Кодекс законов о труде 1922 г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 

процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства 

и права 1945 – 1991 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 
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системы. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Проведение форсированной индустриализации и 

коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции 

СССР 1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в избирательном 

праве. Права, свободы и обязанности граждан. Развитие СССР как союзного государства. 

Вступление в СССР новых союзных республик. Мероприятия Советского государства по 

укреплению обороны страны. Реорганизация органов управления в области обороны. Переход 

к кадровой армии. Закон СССР о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение 

полномочий органов ОГПУ в начале 30-х гг. по применению внесудебных репрессий. 

Ликвидация республиканских НКВД. Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в 

общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное 

управление государственной безопасности НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. 

Создание общесоюзной системы исправительно-трудовых лагерей и учреждение главного 

управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной системы в СССР. Новые принципы 

организации и деятельности судебных органов. Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных 

республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной прокуратуры Система внесудебных 

репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве. 

Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное и 

трудовое право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс в условиях 

массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый военный 

лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и осадного положения. 

Перестройка государственного аппарата. Особенности функционирования конституционных 

органов власти и управления в годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-

государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты 

обороны, институт уполномоченных ГКО, Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-государственное 

строительство. Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование 

наркоматов обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация 

автономных республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние 

районы СССР. 18 Примирение государства с церковью и признание патриотической роли 

православной церкви, мусульманской и иных конфессий. Избрание московского патриарха и 

создание духовного управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. Учреждение 

должности Верховного Главнокомандующего и создание Ставки Верховного 

Главнокомандования. Реорганизация вооруженных сил. Введение института военных 

комиссаров, его последующая отмена. Развитие военного законодательства. Реорганизация 

органов внутренних дел и государственной безопасности в годы войны. Изменения в судебной 

системе. Военные трибуналы. Создание военных трибуналов и органов военной прокуратуры в 

местностях, объявленных на военном положении. Расширение их подсудности. Военно-

полевые суды. Правовая политика Советского государства в годы войны. Чрезвычайное 

законодательство. Основные направления развития законодательства в годы Великой 

Отечественной войны: гражданского, трудового, земельного, колхозного, семейного, 

уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к 

миру и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после 

окончания Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и 

восстановление в полном объеме деятельности конституционных органов власти и управления. 

Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета 

Министров) и государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями культа 

личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. 

Производственный и территориальный принципы в государственном управлении. Совнархозы. 

Демобилизация вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу вооруженных 



 
14 

сил на мирное положение. Реорганизация органов управления вооруженными силами. 

Сокращение армии и флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического 

назначения. Закон о воинской обязанности 1967 г. Реорганизация правоохранительных 

органов, аппарата партийного и государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация 

режима и начало массовой реабилитации необоснованно репрессированных по политическим 

мотивам. Ликвидация Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. 

Учреждение КГБ при Совете Министров СССР. Национально-государственное строительство. 

Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда 

народов, подвергшихся репрессиям и депортации в годы войны. Правовое регулирование 

экономики и трудовых отношений в условиях восстановления народного хозяйства после 

второй мировой войны. Изменения в гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация 

советского права в 1950 — 1960- е гг. Обновление уголовного и процессуального права. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Законы Союза 

ССР об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. 

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский 

кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о 

недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя 

Совета Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных 

промышленных министерств и административно-приказных методов управления 

промышленностью. Государственное управление экономикой. Новая попытка экономической 

реформы. Принятие положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. 

Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 

г. Ее основные положения и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого 

социализма». Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных 

органов внутренних дел и юстиции. Образование Министерства охраны общественного 

порядка СССР в 1966 г. и реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. 

Создание следственного аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение 

органов внутренних дел. Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и 

государственном арбитраже (1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и 

министерств юстиции союзных и автономных республик и передача им функций судебного 

управления 1970 г. Продолжение кодификации законодательства. Ведомственное 

нормотворчество. Вопрос о Своде законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и 

союзных республик 1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное 

право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об охране природы РСФСР. Общесоюзные 

основы законодательства о здравоохранении, народном образовании, охране памятников 

истории и культуры. Общесоюзные основы гражданского судопроизводства и гражданско-

процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-экономических и политических 

трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период «перестройки». Государственно-

правовое обеспечение курса на ускорение социально-экономического развития на основе 

использования достижений научно-технического прогресса и укрепления трудовой и 

общественной дисциплины. Ослабление административно-командных методов управления. 

Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной трудовой 

деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность. Ослабление 

идеологического контроля. Обновление кадрового состава государственного и партийного 

аппарата. Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. Реформа 

политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда 

Советов как высшего органа власти СССР. Изменение статуса Верховного Совета СССР и его 

Президиума. Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при президенте: 

Президентский Совет, Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение 

новых политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных 
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органов. Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки 

противостоять этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции 

между Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава 

Союза), а также силовыми методами. Декларация о государственном суверенитете России от 

12 июня 1990 г. Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о 

суверенитете. «Война законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста 

Президента России. Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский 

процесс». Подготовка нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный 

комитет по чрезвычайному положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. 

Подчинение союзных ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. 

Распад СССР. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации 

союзного договора и создании Содружества независимых государств. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Русская Правда как памятник древнерусского 

права. 

Форма практического задания 1: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Русской правды.  

2. Основные разряды населения Древней Руси по Русской правде.  

3 Становление основных гражданско-правовых институтов.  

4 Преступление и наказание в Русской правде.  

5 Суд и процесс. 

Тема практического занятия 2: Псковская судная грамота и ее историческое 

значение 

Форма практического задания 2: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Псковской судной грамоты.  

2. Регулирование гражданско-правовых отношений.  

3. Уголовное право Пскова.  

4. Организация суда и процесс по Псковской судной грамоте. 

Тема практического занятия 3: Судебник 1497 г. – памятник права эпохи 

становления централизованного государства. Соборное Уложение 1649 г. основа 

феодального законодательства России 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и источники Великокняжеского судебника.  

2. Закрепление в Судебнике изменений в социально-экономических отношениях в 

русских землях.  

3. Уголовное право по Судебнику 1497 г.  

4. Судебная система Великого княжества Московского по Судебнику Ивана III. 

5. Подготовка и принятие Соборного Уложения 1649 г.  

6. Закрепление статуса основных сословий российского общества в Уложении.  

7. Регулирование феодального землевладения в Уложении Алексея Михайловича.  

8. Система преступлений и наказаний в Соборном Уложении.  

9. Развитие процессуального права в Уложении. 

 

Тема практического занятия 4: Артикул Воинский и Краткое изображение 

процессов или судебных тяжеб – памятники уголовного и уголовно-процессуального 

права периода становления абсолютной монархии в России. Жалованные грамоты. 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 
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1. Особенности разработки и основные источники Артикула Воинского и Краткого 

изображения процессов.  

2. Система преступлений и наказаний по Артикулу Воинскому.  

3. Военно-судебная система и процессуальный порядок рассмотрения. 

4. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  

5. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

6. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Тема практического занятия 5: Систематизация российского законодательства в 

первой половине XIX века  

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и осуществление систематизации российского законодательства.  

2. Свод законов Российской империи. 

3. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.  

4. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

5. Общая характеристика Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

6. Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 г. 

Тема практического занятия 6: Законодательные основы реформ второй половины 

XIX века  

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и юридическое оформление судебной реформы.  

2. Судебная система, закрепленная в Учреждении судебных установлений.  

3. Уголовный и гражданский процесс на основе актов судебной реформы.  

4. Внесение изменений в уголовное законодательство в связи с созданием мировой 

юстиции.  

5. Военно-судебная реформа.  

6. Крестьянская реформа.  

7. Земская реформа.  

8. Городская реформа. 

Тема практического занятия 7: Законодательные реформы в начале XX века. 

Конституционное оформление Советской власти в России 

Форма практического задания 7: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Законодательное закрепление статуса Государственной Думы в 1905-1906 гг.  

2. Создание и совершенствования избирательного законодательства по выборам 

депутатов Государственной Думы. 

3. Юридическое закрепление создания советской государственной системы.  

4. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  

5.  Основные положения первой российской конституции. 

Тема практического занятия 8: Кодификация права в первые годы Советской 

власти 

Форма практического задания 8: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Источники советского права в годы гражданской войны.  

2. Предпосылки и особенности кодификации советского права в 20-х гг.  

3. Кодекс законов о труде 1918 г.: основные положения.  

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г.  

5. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 г.  

6. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

7. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  

8. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  



 
17 

9. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  

10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

 

Тема практического занятия 9: Советские конституции 1924, 1936, 1977 гг. 

Форма практического задания 9: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Конституция СССР 1924 г. и ее историческое значение  

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.  

3. Закрепление в Конституции 1936 г. федеративных основ устройства Союза ССР.  

4. Система органов власти и управления СССР: сравнение Конституций 1924 и 1936 гг.  

5. Конституционные права, свободы и обязанности советских граждан. 

6. Конституция СССР 1977 г. и ее значение. 

7. Изменения, внесенные в Конституцию СССР в связи с политической реформой в 

ходе «перестройки». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные 

основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. 

Характеристика Конституции РФ. Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Социально политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Конституция и 

конституционное право. Конституция и международное право. Конституционализм в 

современной России. Конституционность и конституционный порядок. Толкование 

Конституции Российской Федерации: понятие, виды, порядок осуществления. Охрана и защита 

Конституции Российской Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы 

субъектов РФ. 

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Виды 

публичной власти. Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в системе народовластия. 

Достоинства и недостатки непосредственной демократии. Виды институтов непосредственной 

демократии: а) Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое 

регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Вопросы референдума, 

основные стадии референдумного процесса. б) Иные формы непосредственной демократии: 

опросы и публичные слушания; наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; правотворческая 

(законодательная) инициатива; обращения граждан; собрания и публичные мероприятия. 

Представительная демократия в системе народовластия. Понятие и виды представительной 
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демократии. Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и 

недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и 

представительной демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: 

естественно правовая и позитивная. Роль гуманистического начала в Конституции Российской 

Федерации и его влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в отношениях с 

государством. Толкование статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к симметричной 

федерации. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения 

споров о компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые 

признаки России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. 

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской 

Федерации. Государственная граница Российской Федерации. Правовой статус территории 

Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской 

Федерации. Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральная система 

государственной власти. Система федерального законодательства. Международная 

правосубъектность Российской Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской 

Федерации. Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и 

кредитной системы. Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный 

язык Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов 

Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). 

Столица Российской Федерации и ее статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права в 

субъективном и объективном смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы. Понятие и гарантии равного избирательного права. Понятие 

прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное голосование: 

понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 
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выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов 

органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и основные стадии;  

назначение выборов;  избирательные округа и избирательные участки: понятие, виды, 

порядок образования;  избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, 

компетенция, порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и правовой статус 

зарегистрированного кандидата;  предвыборная агитация;  финансирование выборов;  

порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. Ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России 

по вопросам избирательного права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Выборы Президента 

Российской Федерации и порядок вступления его в должность. Принесение присяги. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Основания прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. Основные функции и полномочия Президента РФ. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны 

и обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 

условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие Президента РФ со всеми 

ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти субъектов 

РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента РФ. Указы 

и распоряжения Президента РФ, их правовая природа. Послания Президента Федеральному 

Собранию РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, содействующие Президенту 

Российской Федерации в осуществлении его полномочий: Администрация Президента 

Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента РФ. 

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная, 

контрольная. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 

Полномочия Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат 

Государственной Думы. Порядок работы Государственной Думы. Роспуск Государственной 

Думы. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные 

лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок 

проведения сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский 

запрос Совета Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном 

Собрании РФ: понятие, значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты. 

Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной Думой. Рассмотрение Советом 

Федерации законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие обязательному 

рассмотрению Советом Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и 
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его повторное рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между 

палатами. Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской 

Федерации. Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов и 

повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, отклоненных 

Президентом Российской Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных 

законов и законов о конституционных поправках. Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный 

мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания и порядок 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Гарантии 

статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, социальные, 

юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти 

РФ Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Полномочия 

Правительства Российской Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, 

образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и 

международных отношений и иные полномочия. Правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, 

заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. 

Заседания Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. 

Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской 

Федерации своих полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и 

прекращения полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Срок полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование и 

конституционное закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость 

судей. Равенство всех перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и 

равноправие сторон. Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении 

правосудия. Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе 

РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура 

Конституционного Суда РФ. Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда 
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РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы 

конституционного судопроизводства. Принцип независимости Конституционного Суда РФ. 

Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык 

судопроизводства в Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в 

Конституционном Суде РФ. Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде 

РФ. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая 

сила. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое 

регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Формы 

взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными (уставными) судами 

субъектов РФ. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Конституционализм. Конституция РФ.  
Форма практического задания 1: дискуссия. 

Проблема: нужно ли было вносить поправки в Конституцию РФ в 2020 году?  

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 2: Непосредственная демократия и ее место в системе 

народовластия 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Проблема: Достоинства и недостатки непосредственной демократии. 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 3: Россия – федеративное государство 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие и виды территориального устройства государства.  

2. Федеративное устройство: понятие, признаки, виды.  

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Национально территориальный и территориальный принципы построения 

Российской Федерации.  

5. Государственная целостность Российской Федерации.  

6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  

7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

8. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.  

9. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

10. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  
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11. Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

12. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема практического занятия 4: Избирательное право Российской Федерации 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  

2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 

3. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

4. Понятие всеобщего избирательного права.  

5. Активное и пассивное избирательное право.  

6. Избирательные цензы.  

7. Понятие и гарантии равного избирательного права.  

8. Понятие прямого избирательного права.  

9. Многостепенные и косвенные выборы.  

10. Тайное голосование: понятие и гарантии.  

11. Состязательность выборов.  

12. Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации.  

13. Проблемы абсентеизма.  

14. Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

15. Избирательный процесс понятие и основные стадии. 

16. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата.  

17. Предвыборная агитация; финансирование выборов. 

18. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование.  

19. Обжалование нарушений избирательных прав граждан.  

20. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Тема практического занятия 5: Президент Российской Федерации 

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  

4. Основные функции и полномочия Президента РФ.  

5. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех органов 

государственной власти.  

6. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  

7. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности.  

8. Полномочия Президента в области внешней политики.  

9. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  

10. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  

11. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне.  

12. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  

13. Президент РФ и органы местного самоуправления. 

14. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  

15. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. 
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Тема практического занятия 6: Федеральное Собрание Российской Федерации 

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  

2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  

3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  

4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  

6. Полномочия Государственной Думы.  

7. Структура и органы Государственной Думы.  

8. Аппарат Государственной Думы.  

9. Порядок работы Государственной Думы.  

10. Роспуск Государственной Думы.  

11. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации.  

12. Органы и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации.  

13. Полномочия Совета Федерации.  

14. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации.  

15. «Правительственный час».  

16. Парламентский запрос Совета Федерации.  

17. Парламентские слушания. 

18. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, 

основные стадии. 

19. Конституционно правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации: понятие и структура.  

20. Императивный мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата 

Государственной Думы. 

 

Тема практического занятия 7: Правительство Российской Федерации 

 

Форма практического задания 7: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации.  

2. Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти.  

3. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

4. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок 

назначения и полномочия. 

5. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

7. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  

8. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

9. Ответственность Правительства РФ.  

10. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

 

Тема практического занятия 8: Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 
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Форма практического задания 8: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  

2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Судебная система РФ.  

4. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность 

судьи.  

5. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

6. Конституционный Суд РФ и его место в судебной системе РФ. 

7. Основные принципы конституционного судопроизводства. 

8. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

9. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция.  

11. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

12. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема практического занятия 9: Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

Форма практического задания 9: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления.  

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

10 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

11 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной 

России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного 

уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в 

советский период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина 

XIX — начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под 

общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

3. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

4. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: 

учебное пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Разработка, принятие и вступление в силу Конституции Российской Федерации 1993 

года.  

2. Структура, основные черты содержания и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.  

4. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок 

внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.  

5. Способы охраны и защиты Конституции Российской Федерации (конституционная 

ответственность, конституционный надзор, конституционный контроль).  

6. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя 

Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

как основа конституционного строя.  

7. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации.  

8. Формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие.  

9. Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федерации.  

10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Принципы федеративного устройства.  

11. Государственный суверенитет как основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные признаки.  

12. Особенности республиканской формы правления как основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

13. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации.  

14. Признаки конституционно-правового статуса России как федеративного государства.  

15. Компетенция Российской Федерации.  

16. Основания и порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

17. Конституционно правовые признаки статуса субъектов Российской Федерации.  

18. Компетенция субъектов Российской Федерации.  

19. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.  

20. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

21. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.  

22. Принципы избирательного права.  

23. Избирательные комиссии в Российской Федерации.  

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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24. Организация выборов в Российской Федерации: списки избирателей, избирательные 

участки, избирательные округа.  

25. Основные этапы избирательной кампании в Российской Федерации.  

26. Порядок проведения голосования, подсчёта голосов и определения итогов 

голосования на выборах в Российской Федерации.  

27. Конституционные основы и особенности правового положения Президента 

Российской Федерации – главы Российского государства.  

28. Президент Российской Федерации: порядок наделения полномочиями, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

29. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

30. Правовые акты Президента Российской Федерации.  

31. Органы при Президенте Российской Федерации.  

32. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: функции, структура, 

взаимоотношения палат.  

33. Совет Федерации: состав и порядок формирования.  

34. Внутреннее устройство Совета Федерации (должностные лица, Совет палаты, 

комитеты и комиссии).  

35. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации.  

36. Государственная Дума: состав, порядок формирования, основания и порядок 

прекращения полномочий.  

37. Внутреннее устройство Государственной Думы (должностные лица, Совет 

Государственной Думы, комитеты и комиссии, депутатские объединения).  

38. Федеральный законодательный процесс: понятие и субъекты. Право законодательной 

инициативы, порядок его реализации.  

39. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

40. Конституционные функции и полномочия Правительства Российской Федерации.  

41. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

42. Правовой статус исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

43. Судебная система Российской Федерации: конституционно правовое регулирование, 

структура, компетенция.  

44. Судебная власть в системе разделения властей Российской Федерации.  

45. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.  

46. Конституционно правовой статус судей в Российской Федерации.  

47. Конституционно правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.  

48. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, принципы, 

конституционно правовое регулирование.  

49. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

50. Органы местного самоуправления и их полномочия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 

(дата обращения: 05.05.2023). 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/510555
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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.  

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, 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) 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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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 

Контролируем

ые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

История 

государства и 

права России 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Государство и право народов, населявших 

территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII 

вв.  

4. Сословная организация общества в Российской 

империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в 

раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в 

XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его 

положений.  

8. История создания и функционирования 

Государственной Думы в дореволюционной 

России.  

9. Государственный Совет Российской империи: 

история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от 

Русской правды до Соборного уложения.  

12. Развитие института собственности в русском 

праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве 

XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—

XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в 

дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в 

дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее 

последствия.  

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в 

IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ 

вв.  
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24. Преобразование в государстве и праве после 

Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 

1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное 

строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и 

государственной безопасности в советский 

период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в 

советский период.  

29. Военная организация Советского государства 

1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 

20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового 

права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского 

гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного 

права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода 

«перестройки».  

2. Раздел 2. 

Политическое 

устройство РФ 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Понятие и юридические свойства 

конституции.  

2. Виды конституций. Структура конституции.  

3. Конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации.  

4. Основные этапы конституционного развития 

России.  

5. Понятие конституционного строя.  

6. Основные черты конституционного строя 

Российской Федерации.  

7. Понятие конституционного статуса личности.  

8. РФ как демократическое государство.  

9. Республика как форма правления.  

10. РФ – социальное государство. Основные 

направления социальной политики.  

11. РФ как светское государство.  

12. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации.  

13. Субъекты Российской Федерации 

(конституционно-правовой статус и 

административно-территориальное 

устройство).  

14. Понятие и признаки органа государственной 

власти.  

15. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

16. Состав и виды государственных органов.  

17. Порядок выборов Президента Российской 

Федерации. Прекращение полномочий 

Президента Российской Федерации.  

18. Правовой статус Президента Российской 

Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации.  

19. Структура Федерального Собрания 

Российской Федерации. Статус 
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парламентариев.  

20. Порядок выборов депутатов Государственной 

Думы.  

21. Формирование и полномочия Совета 

Федерации.  

22. Состав, формирование и отставка 

Правительства российской Федерации.  

23. Полномочия Правительства Российской 

Федерации.  

24. Конституционные принципы правосудия и 

судопроизводства в Российской Федерации.  

25. Конституционно-правовой статус судей в 

Российской Федерации.  

26. Система судов в Российской Федерации.  

27. Конституционный Суд Российской 

Федерации.  

28. Верховный Суд Российской Федерации.  

29. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

30. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции Российской Федерации. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 Вопросы: 

1. Государство и право народов, населявших территорию России 

до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи 

XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном 

русском государстве с X до середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Великие реформы второй половины XIX в.  

8. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

9. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

10. Государство и православная церковь.  

11. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

12. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

13. Преобразование в государстве и праве после Февральской 

революции.  

14. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 

1918 г.  

15. Советское национально-государственное строительство 1917-

1977 г.  

16. Политические реформы периода «перестройки». 

17. Основные этапы конституционного развития современной 

России.  

18. Основные черты конституционного строя Российской 

Федерации.  

19. РФ как демократическое государство.  

20. Республика как форма правления.  

21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

22. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой 

статус и административно-территориальное устройство).  

23. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

24. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.  

25. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации.  

26. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус парламентариев.  

27. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

28. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

29. Состав, формирование и отставка Правительства российской 

Федерации.  

30. Полномочия Правительства Российской Федерации.  
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31. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в 

Российской Федерации.  

32. Конституционно-правовой статус судей в Российской 

Федерации.  

33. Система судов в Российской Федерации.  

34. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

35. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Российской Федерации. 

Аналитическое задание: 

1. Изменения в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. №17 П по 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации).  

2. Внесение поправок в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12 П по 

делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации).  

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ (анализ Постановления 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. г №21 П).  

4. Основания применения норм Конституции РФ судами общей 

юрисдикции (анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»).  

5. Народовластие как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Формы народовластия (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 09 июля 2002 г. № 12 П и от 15 апреля 2014 

г. № 11 П).  

6. Особенности республиканской формы правления как основы 

конституционного строя Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11 П, от 

21 декабря 2005 г. № 13 П, определения Конституционного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 134 О).  

7. Государственный суверенитет как основа конституционного строя 

Российской Федерации (на материалах постановления Конституционного 

Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 П, определения Конституционного Суда 

РФ от 27 июня 2000 г. № 92 О).  

8. Разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 

февраля 1996 г. № 3 П и от 29 мая 1998 г. № 16 П).  

9. Конституции (уставы) субъектов РФ в системе источников 

конституционного права (анализ Постановления Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2003 г. №13 П).  

10. Институт референдума как форма народовластия (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. и от 21 

марта 2007 г. № 3 П).  

11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: теория 

и проблемы практической реализации (анализ постановлений 

Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П и от 13 марта 1992 

г. № 3 П).  

12. Территориальная автономия в Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 П).  

13. Конституционно-правовые основы взаимодействия Российской 

Федерации и ее субъектов (анализ постановлений Конституционного Суда 
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РФ от 04 апреля 2002 г. № 8 П и от 21декабря 2005 г. № 13 П).  

14. Конституционно правовой статус субъектов Российской Федерации 

в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10 П).  

15. Конституционно-правовые проблемы формирования органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12 П и 

от 21 декабря 2005 г. № 13 П).  

16. Принцип всеобщего избирательного права граждан Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 10 

октября 2013 г. № 20 П).  

17. Право Президента Российской Федерации представлять 

Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства 

Российской Федерации (на материалах Постановления Конституционного 

Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П, особых мнений судей 

Конституционного Суда РФ по данному делу Н.В. Витрука, В.О. Лучина, 

В.И. Олейника).  

18. Акты Президента Российской Федерации в системе источников 

конституционного права (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 15 сентября 1993 г. № 16 П и от 30 апреля 1996 г. № 11 П).  

19. Структура федеральных органов исполнительной власти (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П).  

20. Право вето Президента Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 П и 6 

апреля 1998 г. № 11 П)  

21. Место Закона о поправке к Конституции Российской Федерации в 

системе источников конституционного права (на материалах 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12 П, 

определений Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 922 О О и от 

17 июля 2014 г. № 1567 О).  

22. Федеральное Собрание Российской Федерации – постоянно 

действующий орган (на материалах постановлений Конституционного Суда 

РФ от 11 ноября 1999 г. № 15 П и от 01 июля 2015 г. № 18 П).  

23. Федеральное Собрание Российской Федерации – представительный 

орган (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 12 

апреля 1995 г. № 2 П и от 17 ноября 1998 г. № 26 П).  

24. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 27 

декабря 2012 г. № 34 П).  

25. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. 

№ 5 П).  

26. Участие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в законодательном процессе (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 П и от 22 апреля 1996 

г. № 10 П).  

27. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: основания и порядок (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П и от 11 ноября 

1999 г. № 15 П).  

28. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации в системе источников конституционного права (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 05. июля 2001 г. 

№ 11 П и от 17 ноября 1997 г. № 17 П).  

29. Официальное опубликование и вступление нормативных правовых 

актов в силу в России (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17 П и от 27 марта 2012 г. № 8 П).  

30. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации 

(на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 февраля 

1996 г. № 3 П и от 7 июня 2000 г. № 10 П).  

31. Конституционный статус судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. 

№ 6 П и от 31 января 2008 г. № 2 П).  

32. Конституционный принцип неприкосновенности судей в Российской 

Федерации (на материалах Постановления Конституционного Суда РФ от 7 

марта 1996 г. № 6 П и Определения Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 2006 г. № 529 О).  

33. Конституционный принцип несменяемости судей в Российской 

Федерации (на материалах определений Конституционного Суд РФ от 11 

марта 2005 г. № 3 О и от 27 декабря 2005 г. № 491 О).  

34. Дисциплинарная ответственность судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ т 28 февраля 2008 г. 

№3 П и от 20 июля 2011 г. № 19 П).  

35. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 

судопроизводства (на материалах определений от 8 января 1998 г. № 34 О и 

10 ноября 2002 г. № 281 О). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина 

XIX — начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под 

общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 

(дата обращения: 05.05.2023). 

2. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/510555
https://urait.ru/bcode/514923
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е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: 

учебное пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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 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: 

− 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; 

https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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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− 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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 каждому 

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. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
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, а также демонстрационными печатными пособиями. 

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, а также демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  

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 разбор конкретных 

ситуаций 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/ специализацией 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 

 
 

 

  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникации УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Знать: законы 

построения логически 

верной, 

аргументированной, 

ясной, точной устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного делового 

общения. 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  

языке при решении 

задач межличностного 

и профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и профессионального 

взаимодействия. 
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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.  

 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 16 16    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

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
 

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 1) 

Раздел 1. 63 39 
 

8  16  
 

   

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

19 13 6 2  4  
 

  

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

23 13 10 4  6  
 

  

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского 

21 

 
13 8 2  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

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
 

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
 

литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 8  16  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля).  

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка как 

типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и литературный язык. 

Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. Официально-деловой стиль и 

виды документов.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном 

обществе 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 



 
7 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской 

орфографии. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Приемы унификации языка служебных документов  

2. Виды документов 

3. Правила оформления документов 

4. Речевой этикет в документе 

5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных 

стилей. 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов: 

1. Вопрос о выделении художественного стиля 

2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

5. Особенности языка деловых писем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Контрольная работа 
1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации.  

7. Нормативный аспект культуры речи. 

8. Коммуникативный аспект культуры речи. 

9. Этический аспект культуры речи. 

10. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

11. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

12. Лексические и фразеологические нормы. 

13. Словообразовательные и морфологические нормы. 

14. Синтаксические и пунктуационные нормы. 
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15. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

16. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

17. Коммуникативный аспект культуры речи.  

18. Функциональные стили и функциональные разновидности русского 

литературного языка как типовые коммуникативные ситуации.  

19. Язык художественной литературы и литературный язык.  

20. Особенности разговорной речи.  

21. Научный стиль и терминология.  

22. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1. семестр 1 

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Языковая политика. 

Происхождение и функции языка в современном 

обществе. 

13 Подготовка реферата  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм. 

Основные принципы русской орфографии. 

13 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. 

Особенности построения текстов разных стилей. 

13 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 39  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка 

как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

4. Основные функции языка. 

5. Основные аспекты языковой политики. 

6. Формы взаимодействия языка и общества. 

7. Признаки и свойства литературного языка. 

8. Лексические и фразеологические нормы. 

9. Словообразовательные и морфологические нормы. 

10. Язык художественной литературы и литературный язык.  

11. Особенности разговорной речи.  

12. Научный стиль и терминология.  

13. Официально-деловой стиль и виды документов.  

                            Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  
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3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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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:  

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 
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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 (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, 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. 

 

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, 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. 
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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. 

 

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 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 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 

 
 

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 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Тема 1.1. Русский язык 

как государственный 

язык Российской 

Федерации. Языковая 

политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном 

обществе. 

УК-4 Контрольная 

работа  
1. Язык как естественная и 

небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой 

политики. 

4. Формы взаимодействия языка 

и общества. 

5. Признаки и свойства 

литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 

2005 г. N 53-ФЗ "О государственном 

языке Российской Федерации.  

 

2. Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры 

речи – нормативный, 

коммуникативный, 

УК-4 Контрольная 

работа 

1. Нормативный аспект 

культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект 

культуры речи. 
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этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

3. Этический аспект культуры 

речи. 

4. Уровни языковой системы и 

соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и 

акцентологические нормы русского 

литературного языка. 

6. Лексические и 

фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и 

морфологические нормы. 

8. Синтаксические и 

пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип 

русской орфографии и условия его 

реализации. 

10. Фонетический принцип 

русской орфографии и условия его 

реализации. 

 

3 Тема 1.3. 

Функциональные 

стили русского 

литературного языка 

как типовые 

коммуникативные 

ситуации. 

Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

УК-4 Контрольная 

работа 

1. Коммуникативный аспект 

культуры речи.  

2. Функциональные стили и 

функциональные разновидности 

русского литературного языка как 

типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной 

литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной 

речи.  

5. Научный стиль и 

терминология.  

6. Официально-деловой стиль и 

виды документов.  

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, 

предмет изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических 

дисциплин, типы речевых культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру 

взаимодействия участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура 

национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории 

нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 
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9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени 

существительного и варианты падежных форм. 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные 

ошибки в употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими 

словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и 

причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и 

деепричастных оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики 

ограниченной сферы употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного 

стиля (аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, 

стилевые черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, 

стилевые черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и 

др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический 

вопрос, парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима 

количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима 

великодушия и др.) 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 (дата обращения: 04.04.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

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/  

 

3Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов, https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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.  платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4

. 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5

. 

Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи -  http://www.gramma.ru 

4. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

5. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - 

http://www.ropryal.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 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: 

− 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. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 каждому 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. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 https://grebennikon.r

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

u/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 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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        РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - формирование у студентов современного, систематического и 

целостного научного представления о социально-экономической сущности занятости населения, 

современных подходах к ее регулированию и решению проблем безработицы, и формирование 

представлений о специфике проблем населения и особо уязвимых категорий на рынке труда в 

России. 

 Задачи дисциплины (модуля):  

- дать студентам знания в области занятости населения и безработицы, о проблемах в этой 

сфере и способах их решения в социальной работе; 

- способствовать применению студентами на практике теоретических и нормативно-

правовых основ занятости;  

- сформировать у студентов представление о наиболее важных тенденциях в области 

занятости населения и ее регулирования;  

- способствовать осознанию студентами важности решения проблем, возникающих в 

сфере содействия занятости населения; 

- развивать способность студентов к критической оценке своих знаний по проблемам 

занятости, уровню освоения практики и технологий работы с различными категориями 

населения в области занятости. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная 

компетенция 

 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 -  Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Знать: находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 – Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Уметь: предлагать 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их последствия 

на основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 
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УК-1.3. – Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Владеть навыками: 

выбора оптимального 

варианта решения 

задачи, аргументируя 

свой выбор.   

Общепрофессиональная 

компетенция 

 

ОПК-2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1. - Знает 

основы анализа 

статистических и 

демографических 

данныхАнализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

 

Знать: основы анализа 

статистических и 

демографических 

данныхАнализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

 

ОПК-2.2 - Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

Уметь: описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной 

информации 

ОПК-2.3. - 

Вырабатывает пути 

решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

Владеть навыками: 
вырабатывать пути 

решения социально 

значимых проблем на 

основе анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36 36    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 24 24    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

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
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 1) 

Тема 1.  
Занятость как 

экономическая категория 

и социальный статус. 

Структура и формы 

занятости населения. 

 

 21 21 4 - 8 - - - - -- 

Тема 2.  

Концептуальные основы 

и методы изучения 

занятости населения. 

 

 21 21 4 - 8 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

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
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
 

 

Тема 3. 

Рынок труда, 

инфраструктура рынка 

труда. Безработица. 

 21 21 4  8      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

Общий объем, часов 108 63 63 12 - 24 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Занятость как экономическая категория и социальный статус. Структура и 

формы занятости населения.  

Перечень изучаемых элементов содержания.  

«Занятость населения и ее регулирование» как специальная научная теория и учебная 

дисциплина; ее роль и место в системе подготовки социальных работников. Социально-

экономическая сущность занятости. Занятость как деятельность и как совокупность 

общественных (экономических) отношений. Место занятости в системе социально-

экономических отношений. Трудовые ресурсы. Трудоспособное население. Возрастные границы 

трудоспособности. Категории занятого населения. Распределение населения по статусу в 

занятости. Процесс распределения рабочей силы и формирование занятости. Понятие «структура 

занятого населения». Распределение занятых по отраслям, сферам, видам, организационным 

формам деятельности и должностям. Профессионально-квалификационная структура занятости. 

Проблемы дефицитности (избытка) рабочей силы, рабочих мест. Организационные аспекты 

занятости. Формы и системы организации занятости. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия 1 (4 часа): Технологии работы службы занятости с социально 

демографическими группами населения. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Разновидности социальных технологий, применяемых в службах занятости.  

2. Профориентация. Профессиональная подготовка и переподготовка незанятых и 

безработных. 

3. Технологии взаимодействия с гражданами, ищущими работу, и безработными.  

4. Общие и особые требования к технологиям взаимодействия с клиентами центра 

занятости. 

 

 

Темы докладов: 

1. Особенности занятости мужчин, женщин, молодежи, населения средних возрастов, 

населения старших возрастов, мигрантов.  

2. Дискриминация в сфере занятости по от ношению к отдельным социально-

демографическим группам: причины и распространенность.  

3. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы.  

4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, 

организационное и финансовое обеспечение. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

ТЕМА 2. Концептуальные основы и методы изучения занятости населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция взглядов и концептуальных подходов к понятию «занятость». Занятость полная, 

продуктивная, свободно избранная. Трудовая активность населения. Уровень занятости и 

коэффициент экономической активности трудоспособного населения. Количественные и 

качественные методы изучения занятости населения. 

 

Тема практического занятия 2 (4 часа): Нормативно-правовое регулирование занятости 

населения в Российской Федерации 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Занятость населения как социально-экономическая и духовно-нравственная категория.       

2. Трудовое право как источник нормативно-правового регулирования в сфере занятости 

населения.  

3. Федеральный и региональный законы, регулирующие отношения субъектов в сфере 

занятости, права и обязанности безработных и работодателей.  
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Темы докладов: 

1. Рынок труда как фактор регулирования занятости населения. 

2. Безработица, ее причины и разновидности. 

3. Специфика социальной работы с различными категориями безработных граждан. 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание. 

 

Форма практического задания: Задание по анализу пирамиды потребностей А. Маслоу 

для описания удовлетворения потребностей взаимодействия членов организации. 

Проанализировать пирамиду Маслоу применительно к проблемам формального и неформального 

лидерства, отметить особенности удовлетворения потребности лидерства в социальном 

управлении. 

 

ТЕМА 3. Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработица. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие рынка труда. Условия возникновения рынка труда, границы рынка труда. Специфика и 

особенности формирования рынка труда в России. Структура, виды, элементы рынков труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Законодательные акты, постановления Правительства Российской Федерации, другие 

нормативные документы как правовая основа признания и социальной поддержки безработных 

граждан в России. Международные нормативные акты по вопросам занятости. Понятие и 

сущность безработицы. Безработица как социально-экономическое явление. Структура и виды 

безработицы. Принципы учета и методы оценки безработицы. Показатели безработицы. Методы 

борьбы с безработицей. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 3 

Тема практического занятия 3 (4 часа):  Основные направления деятельности служб занятости 

населения. 

 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основные направления деятельности служб занятости населения.  

2. Социальный работник в системе деятельности служб занятости населения.  

3. Профессиональное консультирование как технология социальной работы в службе занятости. 

 

 

Темы докладов: 
1. Порядок и сроки выплаты различных участках и способами мотивапособий по безработице. 

2. Порядок организации общественных работ. 

3. Особенности профориентационной работы, профессиональной подготовки и переподготовки в 

службах занятости. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3 

форма рубежного контроля – реферат 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Тема 1.  
Социальные 

гарантии 

международный 

опыт регулирование 

процессов занятости 
 

7 Подготовка реферата 

7 Подготовка доклада 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.  

 

Международный 

опыт регулирования 

процессов занятости 
 

7 Подготовка доклада 

7 Подготовка практического задания 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 3.  

Социальные гарантии 

и компенсации 

 

7 Подготовка доклада 

7 Подготовка практического задания 

7 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

63 - 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63 - 
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1.   Государственная политика занятости как элемент социальной помощи и поддержки 

граждан. 

2. Понятие правового регулирования содействия занятости. 

3. Принципы правового регулирования содействия занятости. 

4. Вопросы занятости и Трудовое право. 

5. Источники права, регулирующие содействие занятости в РФ. 

6. Международные правовые акты, регулирующие содействие занятости. 

7. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти, 

регулирующие содействие занятости. 

8. Законодательство субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления в сфере содействия занятости. 

9. Понятие рынка труда. Экономический и социально-демографический анализ ситуации 

на рынке труда. 

10. Рынок труда и его регулирование. 

11. Основные подходы к решению проблем безработных и их семей за рубежом. 

12. Понятие занятости населения. Вторичная, частичная, неполная, полная занятость 

населения. 

13. Понятие безработицы, типы незанятого населения. Структурная, фрикционная и иные 

формы безработицы. 

14. Порядок и условия признания граждан безработными. 

15. Социальная защита безработных граждан. Государственные гарантии и компенсации; 

материальная и иная помощь безработным гражданам. 

16. Порядок и условия выплаты пособия по безработице и стипендий гражданам, 

направленным на переобучение. 

17. Работа социальных служб с безработными гражданами и их семьями. 

18. Организация оплачиваемых общественных работ. Финансирование общественных 

работ. 

19. Региональная практика применения общественных работ. 

20. Содействие занятости слабозащищенным категориям граждан. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1. 

1.  Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие / составитель В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 155 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156543 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова E. Е. Гармонизация правового регулирования занятости населения государств-

участников СНГ в контексте евразийской перспективы: монография / E. Е. Орлова. — Тамбов: 

ТГТУ, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8265-2373-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320534 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маслова Е. В. Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка труда: 

учебное пособие / Е. В. Маслова, О. А. Колесникова; под редакцией И. Я. Львовича. — Воронеж: 

ВИВТ, 2020. — 363 с. — ISBN 978-5-4446-1512-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173588 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Кулик Н. А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Н. А. Кулик, 

В. М. Федоров. — Омск: ОмГТУ, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-3566-3. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/343703 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Поварич И. П. Рынок труда: учебное пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич, Т. А. 

Кузнецова. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 291 с. — ISBN 978-5-8353-2395-1. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135224 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Рынок труда: учебное пособие / составители Т. Ю. Калошина, А. В. Черепанов. — 

Новосибирск: НГАУ, 2019. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172312 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Рахимов М.И. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ / М. И. Рахимов // Вестник технологического 

университета Таджикистана / ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН. — 2021. 

— № 2. — С. 223-229. — ISSN 2707-8000. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/333092 (дата обращения: 

19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2 

1. Молодежная практика и проблемы женского трудоустройства в РФ. 

2. Понятие «массовое высвобождение персонала промышленных предприятий». 

Деятельность службы занятости в условиях массового высвобождения работников. 

3. Управление Службой занятости населения. 

4. Обучение граждан методам самостоятельного поиска работы. 

5. Программы содействия предпринимательству. 

6. Активные формы содействия занятости. 

7. Активная профориентационная работа как один из способов регулирования занятости 

населения и оказания социальной помощи и поддержки граждан. 

8. Тестовые и иные психологические технологии профотбора. 

9. Непсихологические методы профориентации. 

10. Специфика работы специалистов–профконсультантов в службе занятости населения. 

11. Состав специалистов Центра занятости населения, взаимодействующих с клиентами; 

краткая характеристика должностных обязанностей. 

12. Основные проблемы управления занятостью в России. 

13. Социальные технологии и их роль в реализации функций службы занятости. 

14. Административный регламент как основа технологизации работы службы занятости. 

15. Процедура первичного приема граждан в целях поиска подходящей работы. 

16. Процедура вторичного приема граждан в целях поиска подходящей работы. 

17. Взаимодействие специалистов Центра занятости населения с безработными, 

имеющими статус.  

18. Диагностика мотивации и потенциала трудоустройства безработных граждан. 

19. Особенности технологии социальной работы с длительно безработными гражданами. 
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20. Краткая характеристика программ Клуб ищущих работу «Поиск» и «Новый старт». 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 2. 

1.  Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие / составитель В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 155 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156543 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова E. Е. Гармонизация правового регулирования занятости населения государств-

участников СНГ в контексте евразийской перспективы: монография / E. Е. Орлова. — Тамбов: 

ТГТУ, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8265-2373-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320534 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маслова Е. В. Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка труда: 

учебное пособие / Е. В. Маслова, О. А. Колесникова; под редакцией И. Я. Львовича. — Воронеж: 

ВИВТ, 2020. — 363 с. — ISBN 978-5-4446-1512-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173588 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Кулик Н. А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Н. А. Кулик, 

В. М. Федоров. — Омск: ОмГТУ, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-3566-3. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/343703 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Поварич И. П. Рынок труда: учебное пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич, Т. А. 

Кузнецова. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 291 с. — ISBN 978-5-8353-2395-1. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135224 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Рынок труда: учебное пособие / составители Т. Ю. Калошина, А. В. Черепанов. — 

Новосибирск: НГАУ, 2019. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172312 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Рахимов М.И. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ / М. И. Рахимов // Вестник технологического 

университета Таджикистана / ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН. — 2021. 

— № 2. — С. 223-229. — ISSN 2707-8000. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/333092 (дата обращения: 

19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3 

1. Специфика работы службы занятости с лицами, испытывающими трудности в поиске 

работы и неконкурентоспособными на рынке труда:  

- инвалидами; 

- молодежью от 18 до 20 лет, не имеющей опыта работы; 

- несовершеннолетними в возрасте 14 – 18 лет; 

- освобожденными из мест лишения свободы. 
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2. Негосударственные структуры содействия занятости. Поддержка предпринимательства 

и самозанятости граждан. 

3. Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и переподготовка как 

превентивные (упреждающие) меры политики содействия занятости населения. 

4. Причины возникновения безработицы в различных экономических системах. 

5. Безработица и ее виды. 

6. Полследствия безработицы. 

7. Мировой опыт в борьбе с безработицей (на примере одной из стран мира). 

8. Разделение труда в обществе. 

9. Организационная структура занятости. 

10. Динамика безработицы в России до 1991 года. 

11. Регулирование занятости при плановой экономике. 

12. Современные тенденции динамике безработицы в развитых странах. 

13. Анализ ситуации на рынке труда в Свердловской области (в районном центре). 

14. Значение деятельности МОТ в регулировании занятости. 

15. Защита прав человека через конвенции МОТ. 

16. Социальная политика в сфере занятости. 

17. История становления службы занятости в России. 

18. Проблемы взаимодействия специалистов службы занятости с работодателями. 

19. Гендерные отличия в поведении безработных граждан. 

20. Социально-психологическая адаптация безработных. 

 

 

 

  

Литература для самостоятельного изучения к Теме 3. 

1. Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие / составитель В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 155 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156543 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Орлова E. Е. Гармонизация правового регулирования занятости населения государств-

участников СНГ в контексте евразийской перспективы: монография / E. Е. Орлова. — Тамбов: 

ТГТУ, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8265-2373-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320534 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Маслова Е. В. Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка труда: 

учебное пособие / Е. В. Маслова, О. А. Колесникова; под редакцией И. Я. Львовича. — Воронеж: 

ВИВТ, 2020. — 363 с. — ISBN 978-5-4446-1512-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173588 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Кулик Н. А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Н. А. Кулик, 

В. М. Федоров. — Омск: ОмГТУ, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-3566-3. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/343703 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Поварич И. П. Рынок труда: учебное пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич, Т. А. 

Кузнецова. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 291 с. — ISBN 978-5-8353-2395-1. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135224 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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6. Рынок труда: учебное пособие / составители Т. Ю. Калошина, А. В. Черепанов. — 

Новосибирск: НГАУ, 2019. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172312 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Рахимов М.И. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ / М. И. Рахимов // Вестник технологического 

университета Таджикистана / ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН. — 2021. 

— № 2. — С. 223-229. — ISSN 2707-8000. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/333092 (дата обращения: 

19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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.  

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, 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, 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. 

 

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.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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. 
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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 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 

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  

 

Тема 1 «Занятость как экономическая категория и социальный статус. Структура и 

формы занятости населения» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 
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Темы рефератов 

1. Безработный гражданин как клиент социальной работы. 

2. Социально-психологические особенности деятельности специалистов в службе занятости. 

3. Активные формы работы с безработными в Центре занятости. 

4. Технология работы консультанта по трудоустройству в Центре занятости населения. 

5.Профконсультирование молодежи в службе занятости. 

6. Социально-психологическая адаптация безработных граждан через клубную деятельность. 

7. Профессиональное обучение безработных граждан в России и за рубежом. 

8. Дискриминация на рынке труда. 

9. Особенности социальной работы с неконкурентоспособными гражданами на рынке труда (на 

примере одной из категорий). 

10. Понятие занятости, полной занятости, эффективной занятости. 

11. Сущность концепции занятости 

12. Рынок труда: сущность, содержание и структура 

13. Гибкие формы занятости 

14. Показатели и типы безработицы 

15. Причины возникновения безработицы 

 

 

 

Тема 2 «Концептуальные основы и методы изучения занятости населения» 

 

Форма рубежного контроля практическое задание. 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

 

Практическое задание 

На примере конкретной организации рассмотрите систему административного 

управления, обратив особое внимание на субъектов этого процесса, их функции и 

взаимодействия. Представьте результаты работы графически (схема). Выделите существующие 

проблемы. 
 

Тема 3 «Рынок труда, инфраструктура рынка труда. Безработица» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

 

Темы рефератов 

1. Фрикционная безработица. 

2. Структурная безработица. 

3. Циклическая безработица. 

4. Сезонная безработица. 

5. Причины возникновения безработицы. 

6. Технология деятельности служб занятости. 

7. Причины снятия безработных с регистрационного учета. 

8. Порядок регистрации безработных 

9. Основные проблемы занятости женщин на рынке труда. 

10. Специальные программы Центра занятости по решению проблем безработицы 

11. Миграция населения: сущность, виды, особенности государственного регулирования. 

12. Зарубежный опыт решения проблем безработицы. 

13. Социальная защита неконкурентоспособных групп населения на рынке труда. 

14. Организация общественных работ для безработных. 

15. Социальные гарантии и компенсации. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции УК-1; ОПК-2 

Вопросы /задания 

 

1. Труд и его место в жизни человека. 

2. Свойства труда. 

3. Факторы производства. 

4. Содержание и предмета труда. 

5. Средства труда. 

6. Продукты труда. 

7. Условия и организации труда. 

8. Рабочая сила. 

9. Стоимость труда. 

10. Номинальная и реальная зарплата. 

11. Прожиточный минимум. 

12. Потребительская корзина. 

13. Основные характеристики уровня жизни. 

14. Бедность как социальная проблема. 

15. Структура рынка труда. 

16. Субъекты рынка труда. 

17. Трудоспособное население. 

18. Рабочий (трудовой)возраст. 

19. Показатели экономически активного населения. 

20. Экономически пассивное население. 

21. Открытый и скрытый рынок труда. 

22. Показатели функционирования рынка труда. 

23. Сегментация рынка труда. 

24. Факторы развития рынка труда. 

25. Модели рынка труда. 

26. Тенденции российского рынка труда. 

27. Миграция и ее влияние на рынок труда. 

28. Демографическая ситуация и рынок труда. 

29. Трудовые ресурсы России. 

30. Рождаемость и смертность населения. 

31. Факторы, определяющие уровень смертности. 

32. Простое и расширенное воспроизводство населения. 

33. Цели государственного регулирования занятости населения. 

34. Средства и функции государственного регулирования рынка труда. 

35. Методы воздействия на динамику занятости. 

36. Уровни управления занятостью. 

37. Нормативно-правовая база государственной политики занятости. 

38. Средства активной политики занятости. 

39. Социальные институты и механизмы защиты работника. 

40. Социальные гарантии безработным. 

41. Принципы государственного регулирования рынка труда. 

42. Программы государственной политики занятости населения. 
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43. Специфика государственной политики занятости в России. 

44. Порядок регистрации безработных граждан. 

45. Центр занятости населения: понятие, структура, службы. 

46. Правовая поддержка безработных. 

47. Социальные выплаты безработным: сущность, размер, порядок определения. 

48. Социальная защита детей безработных. 

49. Виды общественной занятости. 

50. Меры государственного воздействия на рынок рабочей силы. 

 

 РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Занятость населения и ее регулирование: учебное пособие / составитель В. В. 

Ситникова. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 155 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156543 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Орлова E. Е. Гармонизация правового регулирования занятости населения государств-

участников СНГ в контексте евразийской перспективы: монография / E. Е. Орлова. — Тамбов: 

ТГТУ, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8265-2373-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320534 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Маслова Е. В. Управление трудовыми ресурсами в условиях современного рынка труда: 

учебное пособие / Е. В. Маслова, О. А. Колесникова; под редакцией И. Я. Львовича. — Воронеж: 

ВИВТ, 2020. — 363 с. — ISBN 978-5-4446-1512-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173588 (дата обращения: 19.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кулик Н. А. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Н. А. Кулик, 

В. М. Федоров. — Омск: ОмГТУ, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-8149-3566-3. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/343703 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Поварич И. П. Рынок труда: учебное пособие / И. П. Поварич, М. Д. Поварич, Т. А. 

Кузнецова. — Кемерово: КемГУ, 2019. — 291 с. — ISBN 978-5-8353-2395-1. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135224 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Рынок труда: учебное пособие / составители Т. Ю. Калошина, А. В. Черепанов. — 

Новосибирск: НГАУ, 2019. — 265 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172312 (дата обращения: 19.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Рахимов М.И. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ / М. И. Рахимов // Вестник технологического 

университета Таджикистана / ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН. — 2021. 
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— № 2. — С. 223-229. — ISSN 2707-8000. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/333092 (дата обращения: 

19.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

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 «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 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: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом занятия семинарского типа служит получение положительной 

оценки по каждому 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 неусвоенный материал до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
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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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. 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/ 

 

3.  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/  

 

4.  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.eastview.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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, 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/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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